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Учебная дисциплина «Конституционное право» относится к 
общеобязательным для изучения на юридических факультетах 
и в юридических вузах России дисциплинам. Это связано с тем, 
что конституционное право является основополагающей, по-
стоянно развивающейся отраслью национальной правовой си-
стемы. Изучение этой дисциплины определяется необходимо-
стью укрепления конституционной основы Российской Федера-
ции и играет большую роль в формировании правовой культу-
ры граждан. 

При подготовке настоящего учебного пособия авторы стара-
лись, с одной стороны, усилить информационную его состав-
ляющую, с другой стороны, не превращая пособие в пересказ 
нормативных правовых актов, сохранить и передать читателю 
живой характер конституционно-правовых явлений. 

В пособии рассматриваются основные категории и понятия 
конституционного права, что способствует формированию у 
обучающихся представления о предмете и методе конституци-
онного права, его важнейших принципах и институтах, кроме 
того, анализируются существующие в отечественной правовой 
науке представления о конституции, других источниках кон-
ституционного права. 

Учебное пособие написано на основе критического осмыс-
ления значительного массива научных и нормативных источни-
ков, что говорит о его полемическом характере. Учебный мате-
риал дополнен примерами из конституционной практики, кото-
рые помогают студенту лучше понять механизмы конституци-
онно-правового регулирования. 

Необходимо отметить, что изучение дисциплины «Консти-
туционное право» предполагает не только работу с учебным 
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пособием, но и непосредственное изучение источников. В связи 
с этим авторы в тексте учебного пособия дают развернутую 
информацию о нормативных правовых актах (полное название, 
дата принятия, номер, источник опубликования). Это позволяет 
читателю продолжить изучение конституционного права на ос-
нове анализа нормативной базы. 

Методологической основой данного учебного пособия явля-
ется предоставление читателю возможности самостоятельного 
изучения дисциплины. Он может воспользоваться лекционным 
курсом, проверить свои знания посредством контрольных во-
просов, завершающих каждую главу учебного пособия.  

Учитывая многофункциональное назначение пособия, можно 
предположить, что оно будет интересно как в теоретико-
правовом, так и в сравнительно-правовом аспектах. 
  



18 

 
 
 

p`gdek 1 
 

bbedemhe b jnmqŠhŠr0hnmmne 
op`bn pnqqhh 

 

1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  
В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 

1.1. Понятие и предмет правового регулирования  
конституционного права как отрасли права 

 

Конституционное право является ведущей отраслью единой 
правовой системы Российской Федерации, устанавливает осново-
полагающие принципы устройства общества и государства, опре-
деляет основы управления всеми общественными процессами и 
учреждает пределы правового регулирования для других отрас-
лей. Конституционное право представляет собой систему консти-
туционно-правовых норм, регулирующих наиболее важные отно-
шения в обществе и государстве: основы конституционного строя, 
основы правового статуса человека и гражданина, систему госу-
дарственной власти и местного самоуправления, территориально-
политическое устройство, избирательную систему. 

Предметом конституционного права является круг обще-
ственных отношений, регулируемых его нормами, которые 
можно разделить на несколько блоков: 

– отношения, связанные с конституционным строем; 
– отношения, связанные с правовым статусом человека и его 

взаимоотношением с государством, с защитой прав и свобод 
человека и гражданина органами государственной власти; 

– отношения, связанные с устройством системы органов го-
сударственной власти; 

– отношения, связанные с территориально-политическим 
устройством государства; 
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– отношения, связанные с системой местного самоуправления. 
Необходимо обратить внимание, на то что конституционное 

право имеет своим предметом двуединый объект регулирова-
ния, ибо в одних сферах жизни общества нормы конституци-
онного права регулируют лишь основополагающие отноше-
ния, которые предопределяют содержание всех остальных от-
ношений в соответствующей сфере, а в других сферах жизни 
общества нормами конституционного права охватывается весь 
комплекс общественных отношений. В результате складыва-
ются две группы конституционно-правовых отношений, каж-
дая из которых характеризуется свойственными только ей 
особенностями. Первую группу составляют, прежде всего, 
конституционно-правовые отношения общего характера. К их 
числу относятся общественные отношения, регулируемые 
главным образом нормами Конституции РФ, конституций и 
уставов субъектов РФ. Своеобразие этих отношений состоит в 
том, что они выражают сущность демократического строя 
Российской Федерации, его конституционные основы и т.д. 
Вторую группу составляют конкретные общественные отно-
шения, складывающиеся в процессе реализации норм консти-
туций и уставов. Их особенность состоит в том, что они тесно 
переплетены с другими правоотношениями, возникающими в 
процессе реализации норм других отраслей права1. 

В отечественной и зарубежной правовой науке в качестве 
названия данной отрасли используются такие термины, как 
«конституционное право», «государственное право». Между 
ними нет принципиальной разницы, дело чаще всего в тради-
ции. Так, в дореволюционной России использовались оба поня-
тия, хотя собственно конституции в стране не было. После 
1917 г. название «государственное право» стало более распро-

                                                             
1 Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. М. : Юристъ, 2001. 
С. 308–310; Безруков А.В. Конституционное право Росии. М. : Юстицмн-
форм, 2015. С. 16–17. 
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страненным. По нашему мнению, это определялось малозначи-
тельной и формальной ролью социалистических конституций в 
общественной и государственной жизни. 

В настоящее время считается, что термин «конституционное 
право» шире термина «государственное право», поскольку не 
все нормы Конституции имеют отношение только к государ-
ственному праву. Также более правильно называть отрасль ис-
ходя из названия её основополагающего нормативного акта. Но 
и сейчас довольно часто используют термин «государственное 
право» как равнозначный «конституционному праву». 

 
 

1.2. Конституционно-правовые нормы и институты,  
их особенности и виды 

 
Конституционно-правовые нормы – это общеобязательные 

правила поведения, установленные государством, регулирую-
щие общественные отношения, составляющие предмет консти-
туционного права. Понятие «конституционно-правовые нормы» 
охватывает не только нормы Конституции Российской Федера-
ции, но и правовые нормы, содержащиеся в иных источниках 
конституционного права. 

Конституционно-правовые нормы обладают всеми призна-
ками, присущими правовой норме, это общеобязательность, 
установление государством, формальная определённость, обес-
печение их реализации с помощью государственных гарантий, 
защита от нарушений принудительными средствами и т.д. Но 
при этом они обладают рядом специфических свойств. 

Во-первых, нормы конституционного права имеют учреди-
тельный характер не только для конституционного права, но и 
для других отраслей. 

Во-вторых, их специфика обусловлена предметом правово-
го регулирования. Нормы конституционного права регулиру-
ют основополагающие в государстве отношения, связанные с 
формой правления, системой организации органов государ-
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ственной власти и территориально-политическим устройством 
государства, правовым статусом человека и гражданина. 

В-третьих, нормы конституционного права имеют политиче-
ский характер, который выражается в функциональном предна-
значении положений конституционного законодательства как 
средства регулирования политических отношений. 

В-четвертых, характерной чертой норм конституционного 
права является особый круг субъектов: многонациональный 
народ, органы государственной власти, политические партии, 
избиратели, избирательные комиссии, зарегистрированные кан-
дидаты. 

В-пятых, особенность норм конституционного права заклю-
чается в многообразии юридических форм выражения. Нормы 
конституционного права содержатся в конституциях, законах 
(конституционных, органических и др.), в президентских и пра-
вительственных актах, в нормативных правовых актах органов 
государственной власти субъектов Федерации, органов местно-
го самоуправления. Специфической формой выражения кон-
ституционно-правовых норм являются публичные договоры, 
акты референдумов, сходов граждан. 

В-шестых, особенностью конституционных норм является их 
структура. Из курса теории государства и права известно, что 
норма права состоит из гипотезы, диспозиции и санкции. 
В конституционно-правовых нормах не всегда содержатся все 
три структурных элемента. Так, в некоторых конституционно-
правовых нормах может отсутствовать гипотеза. К подобным 
нормам относятся нормы-принципы, нормы-цели и запретитель-
ные нормы.  

Конституционно-правовые нормы в зависимости от обще-
ственных отношений, которые они регулируют, можно разде-
лить на нормы, регулирующие общественные отношения: 

– связанные с формой правления; 
– связанные с территориально-политическим устройством 

государства; 
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– возникающие между человеком и государством и связан-
ные с защитой прав и свобод человека и гражданина; 

– связанные с системой органов государственной власти и 
местного самоуправления. 

По степени определенности содержащихся в конституцион-
но-правовых нормах предписаний они делятся на императив-
ные и диспозитивные. Императивные нормы – это нормы, в ко-
торых однозначно определяется вариант поведения субъектов в 
соответствующих отношениях. Императивной нормой является 
положение ч. 4 ст. 111 Конституции Российской Федерации, где 
сказано, что после трехкратного отклонения представленной 
кандидатуры Председателя Правительства Российской Федера-
ции Государственной Думой Президент Российской Федерации 
назначает Председателя Правительства Российской Федерации, 
распускает Государственную Думу и назначает новые выборы. 

Диспозитивные нормы предусматривают возможности вы-
бора варианта поведения субъектами конституционного права. 
Так, в соответствии со ст. 117 Конституции Российской Феде-
рации Правительство Российской Федерации может подать в 
отставку, которая принимается или отклоняется Президентом 
Российской Федерации. 

По характеру цели (назначения) правового предписания кон-
ституционно-правовые нормы можно разделить на обязываю-
щие, запрещающие и управомочивающие. К обязывающим от-
носятся нормы, в которых содержится строгое правило поведе-
ния. Например, в соответствии со ст. 58 Конституции Россий-
ской Федерации «каждый обязан сохранять природу и окружа-
ющую среду, бережно относиться к природным богатствам». 
К управомочивающим можно отнести нормы, закрепляющие 
права Российской Федерации и её субъектов (ст. 71–73), Прези-
дента Российской Федерации (ст. 83–86) и других органов госу-
дарственной власти Российской Федерации. К запрещающим 
относится, например, диспозиция ч. 2 ст. 34 Конституции Рос-
сийской Федерации: «Не допускается экономическая деятель-



23 

ность, направленная на монополизацию и недобросовестную 
конкуренцию». 

По территории действия конституционно-правовые нормы 
делятся на действующие на федеральном уровне, на уровне 
субъектов Федерации и на уровне местного самоуправления. 
К федеральным нормам относятся нормы, содержащиеся в фе-
деральных актах: Конституции Российской Федерации, законах 
Российской Федерации о поправках к Конституции РФ, феде-
ральных конституционных законах, федеральных законах, ука-
зах Президента РФ, постановлениях Правительства РФ. К реги-
ональным относятся нормы актов субъектов Российской Феде-
рации: конституции (уставы) субъектов Российской Федерации, 
законы и иные нормативные правовые акты. К источникам кон-
ституционного права на уровне местного самоуправления отно-
сятся уставы муниципальных образований, акты представи-
тельных органов муниципальных образований и глав муници-
пальных образований, регулирующие отношения, составляю-
щие предмет конституционного права. 

По действию во времени нормы конституционного права де-
лятся на постоянные, временные и исключительные. Большин-
ство норм конституционного права являются постоянно дей-
ствующими: у них неопределенный срок действия. Временные 
нормы содержатся в переходных положениях конституций и 
законов. Например, к временным правовым нормам можно от-
нести п. 7 Заключительных и переходных положений Консти-
туции Российской Федерации, в соответствии с которым Совет 
Федерации первого созыва и Государственная Дума первого 
созыва избираются сроком на два года. Исключительные нормы 
устанавливаются на случай чрезвычайных обстоятельств, 
например на время введения чрезвычайного положения. 

По однородности регулируемых общественных отношений 
конституционные нормы объединяются в конституционно-
правовые институты. Именно совокупность институтов консти-
туционного права определяет систему данной отрасли. В инсти-
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туты объединяются правовые нормы, содержащиеся в различ-
ных нормативно-правовых актах: Конституции Российской Фе-
дерации, конституциях (уставах) субъектов Российской Феде-
рации, законах Российской Федерации о поправках к Конститу-
ции РФ, федеральных конституционных законах, федеральных 
законах, указах Президента, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управлении и т.д. В Конституции Российской Федерации прак-
тически каждому институту конституционного права посвяща-
ется отдельная глава, в названии которой находит отражение 
наименование конституционно-правового института. Исключе-
нием является институт избирательного права. В отличие от 
предыдущих отечественных Основных законов в действующей 
Конституции Российской Федерации нет отдельной главы, 
группы статей или специальной статьи, посвященных непо-
средственно выборам или избирательной системе России. Нор-
мы данного института содержатся почти во всех главах россий-
ской Конституции. В ст. 3 гл. 1 «Основы конституционного 
строя» закрепляется, что высшим непосредственным выраже-
нием власти народа являются референдум и свободные выборы. 
В ст. 32 гл. 2 «Права и свободы человека и гражданина» закреп-
лено право граждан Российской Федерации избирать и быть 
избранным в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. В ст. 81 гл. 4, которая называется «Президент 
Российской Федерации», устанавливается, во-первых, способ 
замещения должности Президента Российской Федерации – 
выборы, во-вторых, перечисляются основные принципы и усло-
вия проведения выборов: на основе всеобщего, равного, прямо-
го избирательного права при тайном голосовании, цензы пас-
сивного избирательного права. 

Конституционно-правовой институт является составной 
частью системы конституционного права как отрасли. Си-
стема конституционного права как отрасли права представля-
ет собой совокупность взаимосвязанных групп конституци-



25 

онно-правовых норм, каждая из которых регулирует относи-
тельно обособленные общественные отношения. Существу-
ющая в отечественной науке точка зрения предполагает, что 
видовое многообразие институтов конституционного права 
строится на базе структуры российской Конституции. В рус-
ле этого подхода в системе конституционного права России 
выделяются следующие институты: основы конституционно-
го строя, правовое положение (статус) личности в Россий-
ской Федерации; федеративное и административно-терри-
ториальное устройство Российской Федерации и её субъек-
тов; система органов государственной власти, принципы их 
организации и деятельности (институт президентства, зако-
нодательной власти, исполнительной власти, судебной вла-
сти); система местного самоуправления в Российской Феде-
рации; порядок внесения поправок и пересмотр Конституции 
Российской Федерации. 

 
 

1.3. Конституционно-правовые отношения,  
их особенности и виды 

 
Конституционно-правовыми отношениями являются обще-

ственные отношения, урегулированные или возникшие на ос-
нове конституционно-правовых норм, закрепляющие юридиче-
скую связь между субъектами в форме взаимных прав и обя-
занностей. 

К особенностям конституционно-правовых отношений отно-
сится их двойственный характер. Одновременно они являются 
правовыми и политическими. Это вытекает из специфических 
черт норм конституционного права, которые также характери-
зуются двойственностью. С одной стороны, они регулируют 
правовые отношения, а с другой – регламентируют определён-
ные этапы политической жизни общества (выборы, роспуск па-
латы парламента, законодательный процесс и т.д.). 
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Особенностью конституционно-правовых отношений явля-
ется также их субъектный состав. Конституционное право – это 
единственная отрасль в национальных правовых системах, где 
субъектом может выступать народ (нация). Неповторимость 
статуса народа как субъекта конституционно-правовых отно-
шений обусловлена тем, что ему принадлежит вся власть. В ч. 1 
ст. 3 Конституции Российской Федерации закреплено, что но-
сителем суверенитета и единственным источником власти в 
России является ее многонациональный народ. 

В качестве отдельного вида правоотношения можно выде-
лить правовое состояние, которое характеризуется чёткой опре-
делённостью и устойчивостью субъектов правоотношения. Со-
держание взаимных прав и обязанностей конкретно не опреде-
ляется, оно вытекает из установлений конституции и законода-
тельства. Примером правового состояния является состояние 
человека в российском гражданстве, состояние (нахождение) 
субъектов Российской Федерации в её составе. 

По времени действия правоотношения можно разделить на 
отношения постоянного и временного характера. Срок действия 
отношения постоянного характера связан с наступлением опре-
делённых условий. Например, отношение гражданства прекра-
щается в связи со смертью гражданина. Временные отношения 
возникают на основе реализации норм-правил поведения и пре-
кращаются после выполнения заложенной в правоотношении 
правообязанности. Например, временными отношениями явля-
ются отношения, возникающие в ходе выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Российской Федерации. 

Конституционно-правовые отношения можно разделить на 
материальные и процессуальные. В материальных правоотно-
шениях реализуются права и обязанности, составляющие со-
держание правоотношений (правоустановительные отношения). 
В процессуальных отношениях реализуются права и обязанно-
сти, связанные с правовым гарантированием предписаний, за-
ложенных в конституционно-правовых нормах, устанавливаю-
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щих те или иные обязанности субъектов (правоохранительные 
отношения). Например, на основе нормы, содержащейся в ч. 2 
ст. 8 Конституции Российской Федерации, закрепляющей, что в 
Российской Федерации признаются и защищаются равным об-
разом частная, государственная, муниципальная и иные формы 
собственности, возникают правоустановительные конституци-
онно-правовые отношения. На основе ч. 1 ст. 35 Конституции 
Российской Федерации, закрепляющей, что право частной соб-
ственности охраняется законом, могут возникнуть правоохра-
нительные отношения. 

Реализация конституционно-правовой нормы, приводящей к 
возникновению правоотношения, начинается с появления юри-
дического факта. Именно благодаря ему субъект становится 
участником конкретного правоотношения, обладателем соответ-
ствующих правообязанностей. Под юридическим фактом пони-
мается событие или действие, которое влечёт за собой возникно-
вение, изменение или прекращение правоотношения. Событие не 
зависит от воли субъекта, действие связано с волеизъявлением 
последнего. Например, действием является решение Президента 
Российской Федерации об отставке Председателя Правительства 
Российской Федерации, а достижение возраста активного изби-
рательного права является событием. 

Объектами конституционных правоотношений выступают 
высшие социальные ценности, которые получают закрепление в 
источниках конституционного права. Это основы конституци-
онного строя, права и свободы человека и гражданина, народ-
ный и государственный суверенитет, самоуправление народа, 
федерализм, многопартийность, идеологическое и политиче-
ское многообразие. 

Субъекты конституционно-правовых отношений можно раз-
делить на несколько групп:  

1) социальные общности – народ, нации, народности;  
2) политические образования – государство, его политико-

территориальные субъекты, муниципальные образования;  
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3) органы государственной власти;  
4) органы местного самоуправления;  
5) общественные объединения, их органы и должностные 

лица, территориальные и трудовые коллективы граждан; 
6) социальные индивиды – российские граждане, иностран-

ные граждане, лица без гражданства. 
Кроме того, субъекты конституционных отношений делятся 

на коллективные и индивидуальные. К индивидуальным отно-
сятся депутаты, должностные лица, граждане (подданные), ино-
странные граждане, лица без гражданства, глава государства, 
глава муниципального образования и др. К коллективным – 
Государственная Дума, Совет Федерации, законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов 
Федерации, представительные органы муниципальных образо-
ваний, избирательные комиссии, политические партии, обще-
ственные объединения и др. 

 
 

1.4. Источники конституционного права 
 

Под источником конституционного права понимается способ 
закрепления и обнародования конституционно-правовых норм, 
форма их внешнего выражения. Источниками конституционно-
го права России, по общепринятому мнению, являются только 
нормативные правовые акты. В соответствии с теорией права 
это письменные документы установленной формы, принятые 
уполномоченными органами в пределах их компетенции и 
направленные на установление, изменение или прекращение 
действия правовых норм. 

Нормативно-правовые акты, относящиеся к источникам кон-
ституционного права, обладают индивидуальными признаками: 

1) непосредственно связаны с организацией и функциониро-
ванием государственной власти;  
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2) определяют содержание и формы источников права для 
всех отраслей и этим самым создают рамки правотворческой 
деятельности органов, к компетенции которых относится со-
здание правовых норм;  

3) носят комплексный характер, так как объединяют матери-
альные и процессуальные нормы. 

В настоящее время к источникам конституционного права Рос-
сии относят Конституцию Российской Федерации, законы о по-
правках к Конституции Российской Федерации, федеральные кон-
ституционные законы, федеральные законы, законы субъектов 
Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации, акты палат 
Федерального Собрания Российской Федерации, акты высших 
должностных лиц субъектов Российской Федерации, акты долж-
ностных лиц и органов местного самоуправления. Огромное зна-
чение в российской правовой системе на современном ее этапе 
имеют нормы международного права и ратифицированные меж-
дународные договоры России. В ряде исследований перечень ис-
точников конституционного права расширяется за счет Постанов-
лений Конституционного Суда Российской Федерации. 

Источники конституционного права составляют строгую 
иерархию, в которой одни акты выполняют роль актов более 
высокой юридической силы по отношению к другим. В зависи-
мости от юридической силы элементов системы источников 
конституционного права выделяются:  

1) федеральные источники конституционного права (Консти-
туция Российской Федерации, законы о поправках к Конституции 
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, акты Президента Российской Федерации, 
акты палат Федерального Собрания Российской Федерации и др.);  

2) региональные источники конституционного права (кон-
ституции (уставы) субъектов Федерации, законы субъектов 
Российской Федерации, акты органов законодательной (пред-
ставительной) власти субъектов Федерации и др.);  
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3) местные источники конституционного права (уставы му-
ниципальных образований, акты выборных органов местного 
самоуправления, акты должностных лиц местного самоуправ-
ления и др.). 

Классифицировать правовые акты можно по различным осно-
ваниям. По порядку принятия источники конституционного пра-
ва можно разделить на акты, принимаемые государственным ор-
ганом или органом местного самоуправления в коллегиальном 
порядке, и акты, принимаемые на основе единоначалия. К актам, 
принимаемым в коллегиальном порядке, относятся федеральные 
законы, постановления Государственной Думы и Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации, акты за-
конодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, акты представитель-
ных органов местного самоуправления и др. На основе единона-
чалия принимаются указы Президента Российской Федерации, 
акты высшего должного лица субъекта Российской Федерации, 
акты глав муниципального образования. 

Важнейшее место среди источников конституционного пра-
ва занимает Конституция Российской Федерации. Её роль как 
основного источника конституционного права определяется 
тем, что в ней устанавливаются конституционно-правовые нор-
мы, являющиеся основополагающими для всех других источни-
ков конституционного права. Именно Конституция является 
базой текущего национального законодательства и определяет 
систему нормативно-правовых актов на территории России в 
зависимости от их юридической силы. Конституция является 
основой всего отечественного законодательства. Во-первых, 
она закрепляет содержание субъективных прав и обязанностей 
человека и гражданина на территории России. Во-вторых, Кон-
ституция определяет систему органов государственной власти и 
органов местного самоуправления и устанавливает уровень их 
нормативного регулирования. Например, Конституция закреп-
ляет, что глава Российского государства выбирается на основе 
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всеобщего, прямого, равного избирательного права при тайном 
голосовании. В-третьих, Конституция закрепляет основы феде-
ративного устройства России и проводит разграничение компе-
тенции между Российской Федерацией и субъектами.               
В-четвёртых, Конституция Российской Федерации как база те-
кущего законодательства устанавливает: а) виды и способы 
правового регулирования; б) виды источников; в) субъекты, об-
ладающие правом принимать эти источники. 

Важное место среди источников конституционного права за-
нимают декларации: Декларация от 12 июня 1990 г. «О государ-
ственном суверенитете РСФСР», Декларация от 25 октября 
1991 г. «О языках народов России» и др. Закрепляя принципы, 
обязательные для дальнейшего конституционного развития 
России, декларации имеют особое конституционное значение. 

В соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции Российской Феде-
рации общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры России являются составной 
частью отечественной правовой системы. В подтверждение это-
го в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах при-
менения судами Конституции Российской Федерации при осу-
ществлении правосудия» судам при осуществлении правосудия 
рекомендовалось принимать во внимание тот факт, что общепри-
знанные принципы и нормы международного права наряду с меж-
дународными договорами являются составной частью правовой 
системы России1. Аналогичное положение содержится и в Поста-
новлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции 

                                                             
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Кон-
ституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» // 
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1996. № 2. С. 1. 
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общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации»1. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права 
представляют собой принципы и нормы, установленные и при-
знанные международным сообществом как применимые в меж-
дународном праве и обязательные для всех его членов. В док-
трине международного права они в основном обозначаются как 
нормы общего международного права. К ним относятся: нормы, 
содержащие основополагающие принципы международного 
права; нормы общего международного обычного права; общие 
принципы права. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 15 июля 1995 г. 
№ 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федера-
ции»2 под международным договором Российской Федерации 
понимается международное соглашение, заключенное Россий-
ской Федерацией с иностранным государством (или государ-
ствами) либо с международной организацией в письменной 
форме и регулируемое международным правом, независимо от 
того, содержится ли такое соглашение в одном документе или в 
нескольких связанных между собой документах, а также неза-
висимо от его конкретного наименования. 

Ратификация (утверждение, принятие) международного дого-
вора означает в зависимости от случая выражения согласия Рос-
сийской Федерации на обязательность для нее международного 
договора. В соответствии со ст. 14 Федерального закона «О меж-
дународных договорах» в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации ратификация международных договоров Рос-

                                                             
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции обще-
признанных принципов и норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. 2003. № 12. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 29. 
Ст. 2757. 
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сийской Федерации осуществляется в форме федерального зако-
на. Согласие Российской Федерации на обязательность для неё 
международного договора может выражаться в следующих дей-
ствиях: подписание договора; обмен документов, образующих 
договор; ратификация договора; утверждение договора; приня-
тие договора; присоединение к договору; применение любого 
другого способа выражения согласия, о котором условились до-
говаривающиеся стороны. В законе перечисляются виды между-
народных договоров, подлежащих ратификации. В зависимости 
от уровня договаривающихся сторон различаются: межгосудар-
ственные договоры; межправительственные договоры; договоры 
межведомственного характера. 

В ст. 135 Конституции Российской Федерации предусматри-
вается источник конституционного права, связанный с возмож-
ным пересмотром Конституции Российской Федерации, – акт 
Конституционного Собрания Российской Федерации. Практики 
принятия подобных актов пока не существует. 

Основы российской правовой системы, которые закрепляет 
Конституция Российской Федерации, находят развитие в законах, 
которые делятся на три группы: законы о поправках к Конститу-
ции Российской Федерации, федеральные конституционные зако-
ны и федеральные законы. Эти нормативные правовые акты при-
нимаются по вопросам, отнесённым к ведению Федерации и по 
вопросам совместного ведения Федерации и её субъектов. 

Законы о поправках к Конституции Российской Федерации 
занимают особое место в системе источников конституционно-
го права России. Эти акты, природа и процедура принятия ко-
торых будет рассмотрена в следующей главе настоящего учеб-
ного пособия, вносят изменения в главы 3–8 Конституции Рос-
сийской Федерации. 

Федеральные конституционные законы и федеральные зако-
ны обладают рядом общих признаков: а) их принимает только 
Федеральное Собрание как законодательный и представитель-
ный орган Российской Федерации; б) основанием для принятия 
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служат предметы ведения Российской Федерации (ст. 71–72 
Конституции Российской Федерации; в) федеральные консти-
туционные законы и федеральные законы имеют прямое дей-
ствие на всей территории страны; г) федеральные законы не мо-
гут противоречить федеральным конституционным законам; 
д) порядок их подготовки, рассмотрения и принятия установлен 
в ст. 104–108 Конституции Российской Федерации и регламен-
тах палат Федерального Собрания Российской Федерации. 

Федеральные конституционные законы обладают рядом отли-
чительных признаков: а) принимаются по вопросам, чётко опре-
делённым в Конституции Российской Федерации. В ряде статей 
Конституции определены вопросы, по которым должны быть 
приняты данные акты: порядок введения чрезвычайного положе-
ния (ст. 88), изменение правового статуса субъекта (ст. 66), при-
нятие новых субъектов в состав Федерации (ст. 65), порядок про-
ведения референдума (ст. 84), описание и определение порядка 
использования Государственного флага, герба и гимна (ст. 70), 
режим военного положения (ст. 87), судебная система России 
(ст. 118), полномочия, порядок образования и деятельности Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 
Российской Федерации и иных федеральных судов (ст. 128), по-
рядок созыва Конституционного Собрания Российской Федера-
ции (ст. 135), порядок деятельности Уполномоченного по правам 
человека (ст. 103); б) принимаются квалифицированным числом 
голосов депутатов Государственной Думы (2/3) и членов Совета 
Федерации (3/4); в) Президент Российской Федерации не имеет 
права на отклонение федерального конституционного закона, и 
закон в течение 14 дней должен быть подписан. 

Федеральные законы принимаются Федеральным Собранием 
простым большинством голосов от установленного общего 
числа парламентариев, и Президент имеет право их отклонить. 

Президент Российской Федерации имеет право издавать норма-
тивные указы, которые обязательны для исполнения на всей терри-
тории России. Согласно п. 3 распоряжения Президента Российской 
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Федерации от 5 февраля 1993 г. № 85-рп «О мерах по упорядоче-
нию подготовки актов Президента Российской Федерации»1 реше-
ния Президента Российской Федерации нормативного характера, 
то есть предписания, рассчитанные на постоянное или многократ-
ное действие, а также решения о назначении и освобождении от 
должности руководителей центральных органов и иных структур 
системы федеральной исполнительной власти, о гражданстве, 
предоставлении политического убежища, награждении государ-
ственными наградами, присвоении специальных званий, классных 
чинов, почетных званий Российской Федерации, помиловании 
оформляются указами Президента Российской Федерации. 

Правовые акты Президента не подлежат утверждению зако-
нодательными органами. Исключением являются указы Прези-
дента Российской Федерации о введении военного и чрезвычай-
ного положения. Они должны быть утверждены Советом Феде-
рации (ст. 102 Конституции Российской Федерации). Но данные 
указы являются нормативными правовыми актами, так как при-
водят в действие другие нормативные акты – федеральные кон-
ституционные законы о военном и чрезвычайном положении. 
Акты Правительства Российской Федерации по своему ха-

рактеру являются подзаконными. Акты Правительства, имею-
щие нормативный характер, издаются в форме постановлений 
Правительства Российской Федерации. По содержанию их 
можно разделить на две группы. К первой относятся акты, при-
нятые Правительством по собственной инициативе по вопросам 
своей компетенции. Во вторую группу входят  акты, принятые в 
развитие принятых федеральных законов или указов Президен-
та Российской Федерации. 

В ст. 102 ч. 2, 3, ст. 103 Конституции Российской Федерации 
устанавливается, что Государственная Дума и Совет Федерации 
                                                             
1 Распоряжение Президента РФ от 05.02.1993 № 85-рп «О мерах по упо-
рядочению подготовки актов Президента Российской Федерации» // Со-
брание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. 
№ 7. Ст. 598. 
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принимают постановления по вопросам, отнесённым к их веде-
нию Конституцией Российской Федерацией. Также ч. 4 ст. 101 
Конституции Российской Федерации предусматривает, что каж-
дая палата Федерального Собрания принимает свой Регламент, 
положения которого определяют их внутреннюю деятельность. 
Если законы являются юридическим выражением законодатель-
ной деятельности палат Федерального Собрания, то их поста-
новления представляют собой юридическое выражение работы 
палат по организации условий для нормативного осуществления 
законодательной и иной деятельности палат, средством самоор-
ганизации и нормальной работы палат Федерального Собрания. 

К числу источников конституционного права, действующих 
на территории субъектов Российской Федерации, относятся, 
прежде всего, конституции (уставы) субъектов РФ, их законы. 
Конституции (уставы) субъектов Федерации принимаются ими 
самостоятельно и закрепляют основные элементы правового 
статуса субъекта Федерации. Республики являются государ-
ствами в составе России и по этой причине имеют право при-
нять свою Конституцию, а другие субъекты Федерации прини-
мают уставы. Особое место конституций и уставов в системе 
законодательства субъектов Российской Федерации вытекает из 
ст. 5 Конституции Российской Федерации, в которой эти акты 
не включены в понятие «законодательство». 

В настоящее время действующее законодательство предо-
ставляет субъекту Федерации право самостоятельно определять 
структуру конституции (устава). В некоторых субъектах они в 
большей степени повторяют федеральную конституцию (устав). 
Другой вариант структуры конституций (уставов) субъектов 
предполагает наличие лишь тех положений, без которых Основ-
ной закон обойтись не сможет и которые помогают решить во-
просы, не урегулированные федеральным законодательством. 
В отечественной науке существует точка зрения, что «слепое ко-
пирование Конституции Российской Федерации субъектами Фе-
дерации относится к недостатку нормотворческого процесса». 
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Закон субъекта Российской Федерации – нормативный пра-
вовой акт, принимаемый законодательным (представительным) 
органом субъекта Российской Федерации в соответствии с Кон-
ституцией России, федеральными конституционными законами 
и федеральными законами, конституцией или уставом субъекта 
Федерации и регулирующий основные вопросы государствен-
ного, экономического и социального развития, находящиеся в 
ведении субъекта Федерации. Законы субъектов Федерации за-
крепляют основные принципы организации государственной и 
общественной жизни субъекта и повышают регулятивный по-
тенциал конституций (уставов). 

Родовое понятие «закон субъекта Российской Федерации» 
находит выражение в различных юридических формах. В консти-
туциях ряда республик установлен такой вид акта, как конституци-
онный закон. Например, ст. 53 Конституции Республики Саха 
(Якутия) предусматривает принятие в особом порядке конституци-
онного закона о порядке деятельности Государственного Собрания 
и его палат. Подавляющая часть законов субъектов именуются 
«законами». Во многих субъектах получила распространение такая 
форма закона, как кодекс. Кодекс представляет собой единый за-
конодательный акт, в котором объединены и систематизированы 
нормы права, регулирующие определенную область общественных 
отношений (например, Избирательный кодекс Алтайского края). 

К источникам конституционного права относятся также акты 
органов и должностных лиц государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Посредством их принятия обеспечива-
ется проведение в субъекте Российской Федерации единой го-
сударственной политики в области культуры, науки, здраво-
охранения, социального обеспечения, экологии, осуществляется 
управление собственностью субъектов Федерации и т.д. 

Возможность муниципального нормотворчества предусмат-
ривается ст. 131 Конституции Российской Федерации, согласно 
которой население соответствующей территории имеет право 
самостоятельно определять структуру органов местного само-
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управления. Многие правовые акты органов местного само-
управления содержат конституционно-правовые нормы и явля-
ются источниками конституционного права. 

Особое место среди актов органов местного самоуправления 
занимают уставы муниципальных образований, в которых за-
крепляется система органов местного самоуправления, формы 
реализации права граждан на местное самоуправление. Соглас-
но Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»1 устав муниципального образования, му-
ниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования принимаются большин-
ством в две трети голосов от установленной численности депу-
татов представительного органа муниципального образования. 

Приоритет в системе актов местного самоуправления при-
надлежит актам, которые принимаются самим населением в хо-
де местного референдума. Данный приоритет устанавливается в 
законодательстве субъектов Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым решение, принятое на местном референдуме, 
может быть отменено только по итогам референдума. Так, в За-
коне Новосибирской области от 12 апреля 2004 г. № 170-ОЗ 
«О местном референдуме в Новосибирской области» содержит-
ся правило, согласно которому решение, принятое на референ-
думе, изменяется или отменяется им же, если иное не преду-
смотрено в самом решении, принятом на референдуме. 

 
1.5. Конституционное право как наука  

и учебная дисциплина 
 

Наука конституционного права представляет собой опреде-
ленным образом систематизированную совокупность знаний о 
конституционном праве России. Если отрасль права – это все-

                                                             
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 40. Ст. 3822. 
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гда совокупность правовых норм, то наука – это отражение 
норм конституционного права, а также урегулированных ими 
отношений в трудах ученых. Это отражение имеет объектив-
ную форму – форму монографий, научных статей, комментари-
ев к конституциям и иным нормативным актам. 

По мнению ряда правоведов, не имеет смысла выделять рос-
сийскую науку конституционного права. Так, В.В. Лазарев счи-
тает, что «национальной науки нет, как нет национальной таб-
лицы умножения, и потому не выделяется российская наука 
конституционного права»1. Но большинство конституционали-
стов с данной точкой зрения не согласны. По словам Н.А. Бог-
дановой, «отмеченные в развитии конституционно-правового 
знания тенденции к интернационализации свидетельствуют о 
назревшей необходимости формирования единой российской 
науки конституционного права, которая включает в качестве 
своих составных частей конституционное право Российской 
Федерации и конституционное (государственное) право зару-
бежных стран и имеет общую теорию»2. 

Определяя предмет науки конституционного права, как пра-
вило, называют прежде всего соответствующую отрасль права, 
составляющие её нормы и регулируемые ими отношения. 
В связи с этим предметом науки конституционного права явля-
ются правовые отношения, связанные с конституционным стро-
ем, устройством системы органов государственной власти, тер-
риториально-политическим устройством государства, системой 
местного самоуправления, отношения, возникающие между че-
ловеком и государством и связанные с защитой прав и свобод 
человека и гражданина органами государственной власти. 

Данными отношениями предмет конституционно-правовой 
науки не исчерпывается. В отличие от предмета отрасли кон-
                                                             
1 Конституционное право / отв. ред. В.В. Лазарев. М. : Юристъ, 1999. 
С. 26. 
2 Богданова Н.А. Система науки конституционного права. М. : Юристъ, 
2001. С. 27. 
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ституционного права, который составляют конституционно-
правовые отношения, возникающие на основе реализации дей-
ствующих в настоящий момент источников конституционного 
права, наука конституционного права особое внимание уделяет 
истории конституционно-правовых институтов. Соответственно 
в предмете науки конституционного права выделяются следу-
ющие блоки: 

– теоретические основы конституционного права (история, 
современное состояние, тенденции дальнейшего развития, по-
нятийный аппарат, нормы, источники, субъекты, принципы 
конституционного права); 

– отношения, регулируемые конституционно-правовыми 
нормами. 

Практическое значение науки конституционного права Рос-
сии заключается в знакомстве с конституционной практикой 
других государств, что позволяет лучше понять принципы дея-
тельности их органов, а в дальнейшем использовать удачные 
конституционно-правовые конструкции в отечественной право-
вой системе и заимствовании полезного опыта в государствен-
ном строительстве. 

На современном этапе развития отечественной науки кон-
ституционного права огромное значение имеет её связь с учеб-
ной дисциплиной конституционного права. Отражение в со-
держании учебных курсов мнений, существующих в науке, даёт 
возможность не только укрепить теоретические знания студен-
та, но и сформировать профессиональные навыки юриста-
практика: свободное оперирование различными точками зре-
ния, ориентирование в нормативно-правовой базе и доктри-
нальных источниках, умение вести диалог, доказывать свою 
точку зрения. 

Учебная дисциплина «конституционное право» представляет 
собой определённую совокупность знаний из области науки, 
которая посредством различных методических приемов дово-
дится до обучаемых. Наука конституционного права включает в 
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себя всю совокупность знаний о конституционном праве, а 
учебная дисциплина охватывает лишь ту часть, которая необ-
ходима для подготовки обучающегося. 

Предметом учебной дисциплины являются система консти-
туционного права, его нормы, институты и источники; консти-
туционно-правовые отношения. Задача учебной дисциплины 
заключается в том, чтобы облегчить процесс усвоения студен-
тами знаний по конституционному праву Российской Федера-
ции, оказать им помощь в изучении конституционного права 
как отрасли при широком использовании научных разработок в 
данной сфере правового регулирования. 

Учебный курс «Конституционное право» состоит из Общей 
части и Особенной части. В Общей части изучаются теоретиче-
ские основы конституционного права: понятие и система кон-
ституционного права, источники, основы конституционно-
правового статуса личности, основы конституционного строя, 
российский федерализм. В Особенной части рассматриваются 
организация и функционирование государственной власти и 
местного самоуправления. 

Необходимо отметить, что любое учебное издание по данной 
учебной дисциплине является только помощником студента в 
процессе изучения конституционного права, а не сборником 
непререкаемых истин. Учебник – субъективная переработка его 
авторами теории конституционного права и конституционных 
положений. Студенту-юристу надо больше ориентироваться на 
конституционное законодательство, изменение которого не все-
гда находит отражение в учебных пособиях и исследованиях 
правоведов.  Необходимо также помнить, что профессионализм 
юриста заключается не только в знании нормативной базы, но и 
в фундаментальной теоретической подготовке, в способности 
сопоставлять свою точку зрения с другим мнением. Подобного 
профессионализма можно достичь, лишь познакомившись с ис-
следованиями различных ученых. 
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Вопросы и задания для самопроверки 
 

1. Что такое конституционное право? Как соотносятся поня-
тия «конституционное право» и «государственное право»? 

2. Раскройте роль (назначение) конституционного права в 
национальной правовой системе. 

3. Назовите общественные отношения, составляющие пред-
мет конституционного права. 

4. Назовите особенности метода правового регулирования 
конституционного права. От чего зависит его содержание в раз-
личных странах мира? 

5. Что такое источник конституционного права Российской 
Федерации? 

6. Назовите отличия науки конституционного права Россий-
ской Федерации от конституционного права Российской Феде-
рации как учебной дисциплины. 

7. Представьте, что Вам дали написать статью (очерк) в газе-
ту Вашего вуза о роли конституционного права Российской Фе-
дерации. Какие вопросы Вы бы обязательно в ней отразили? 
Напишите статью (очерк). 

8. На основе Конституции Российской Федерации выделите 
отличия федеральных конституционных законов от обычных 
федеральных законов. 

9. Назовите основные этапы развития отечественной науки 
конституционного (государственного) права. 

10. Нарисуйте схему источников конституционного права 
России в зависимости от их юридической силы. 

11. Раскройте соотношение Конституции Российской Феде-
рации, закона и международного закона Российской Федерации 
в случае противоречия друг другу.  

12. Приведите примеры региональных, муниципальных ис-
точников конституционного права России.  
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2. КОНСТИТУЦИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ РАЗВИТИЕ 

 

2.1. Понятие и сущность конституции 
 

Термин «конституция» происходит от латинского 
«constitution», что означает «устанавливаю», «учреждаю». По-
явление первых конституций в ХVIII в. явилось следствием 
ликвидации монархического абсолютизма. Наряду с термином 
«конституция» во многих странах используется понятие «ос-
новной закон». Идею считать конституцию основным законом 
выдвинул немецкий политический деятель Ф. Лассаль в своей 
работе «О сущности конституции». По его мнению, это являет-
ся главным свойством конституции, которое одновременно, с 
одной стороны, сближает ее с любым обычным законом, а с 
другой – отличает от него, так как в каждом государстве суще-
ствует лишь один основной закон, тогда как обычных законов – 
множество: «И конституция и закон, по-видимому, по существу 
однородны. Конституция должна иметь силу закона, следова-
тельно, она должна быть также законом, но она не должна быть 
только законом, она должна быть более нежели закон»1. 

Идея Ф. Лассаля имела не только теоретическое, но и прак-
тическое значение. В Конституции РСФСР 1918 г. рядом с 
названием этого политического и правового документа в скоб-
ках стояли слова: «основной закон». Наибольшее распростра-
нение данный подход получил в конституциях социалистиче-
ских стран, название и одна из статей которых посвящались со-
отнесению понятий «Конституция» и «Основной закон». В ныне 
действующей Конституции Китая 1982 г. в преамбуле отмечает-
ся, что этот документ является Основным законом КНР. В Кон-
ституции Вьетнама 1992 г. устанавливается, что она является 
                                                             
1 Лассаль Ф. О сущности конституции. Ростов н/Д, 1906. С. 6. 
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Основным законом государства и обладает высшей юридической 
силой. В Монголии главный акт конституционного значения 
1992 г. именуется «Основной закон», при этом далее в скобках 
поставлено слово «Конституция». Основополагающий акт кон-
ституционного значения в Германии, принятый 23 мая 1949 г., 
называется «Основной закон». 

В соответствии с теорией государства и права конституцией яв-
ляется единый нормативно-правовой акт или совокупность норма-
тивно-правовых актов, конституционных обычаев, судебных пре-
цедентов, обладающих высшей юридической силой и регулирую-
щих наиболее важные отношения в государстве и обществе. 

Начиная со времени буржуазно-демократических революций 
сложилось два подхода к понятию «конституция»: формальный 
подход (юридическая конституция) и фактический (материаль-
ная конституция). Под юридической конституцией понимается 
нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической 
силой и закрепляющий основы экономической, политической и 
общественной системы в государстве. В соответствии с данным 
подходом конституция должна закреплять форму правления, 
политический режим, форму территориально-политического 
устройства, методы взаимоотношения человека и государства. 
Материальной конституцией является реально существующая в 
обществе система общественных отношений, определяющих 
фактический порядок реализации полномочий органов государ-
ственной власти и правовой статус человека и гражданина. 

Материальная конституция может совпадать с юридической, 
а может отличаться от неё. В демократическом государстве 
юридическая и фактическая конституции обычно совпадают. 
В странах с авторитарным и тоталитарным политическими ре-
жимами существуют расхождения между ними. Вследствие 
этого конституции носят номинальный характер. Расхождения 
между этими конституциями могут иметь и иные основания, не 
связанные с политическим режимом. Так, это может происхо-
дить вследствие неразвитости конституционного законодатель-
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ства, отсутствия механизма реализации конституционных норм. 
Например, в соответствии с ч. 3 ст. 59 Конституции Российской 
Федерации гражданин Российской Федерации в случае, если 
его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение 
военной службы, а также в иных установленных федеральным 
законом случаях имеет право на замену ее альтернативной граж-
данской службой. Но федеральный закон, регулирующий поря-
док прохождения альтернативной гражданской службы, был 
принят только в 2002 г.1 То есть с 1993 по 2002 г. данное право у 
российских граждан существовало, но механизмы его реализа-
ции российским законодательством не предусматривались. 

Под сущностью конституции понимается способ отражения в 
конституции социальных и политических процессов, происходя-
щих в общественно-государственной жизни на момент её приня-
тия. Выделяется несколько подходов к сущности конституции. 

Наибольшее распространение получил либерально-демо-
кратический подход или подход общественного договора. В со-
ответствии с ним представители всех слоёв общества заключа-
ют договор, отражающийся в конституции и закладывающий 
основы наиболее важных общественных отношений. Теорети-
ческие основы доктрины «общественного договора» излагались 
в работах Г. Гроция, Ж.Ж. Руссо, Т. Гобса, Дж. Локка. Практи-
ческое применение теория общественного договора нашла в 
процессе принятия Конституции США. 

В соответствии с теологическим подходом к сущности кон-
ституции высшей юридической силой обладает божественное 
писание, данное богом или его слугами. Конституционные нор-
мы должны соответствовать божественному писанию. 
Наибольшее распространение данный подход получил в му-
сульманских странах. Примером конституции, созданной со-

                                                             
1 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной 
гражданской службе» // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2002. № 30. Ст. 3030. 
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гласно данному подходу, является конституционное законода-
тельство Ирана. Специфика Конституции Исламской Республики 
Иран заключается в том, что она строится на исламских тради-
циях. В Конституции говорится, что «основной особенностью 
этой революции по сравнению с остальными движениями за воз-
рождение, имевшими место в Иране на протяжении последнего 
столетия, является её религиозный исламский характер». 

Представители школы естественного права связывают сущ-
ность конституции с итогами многовекового опыта развития 
народа, нашедшими отражение в нормах основного закона. При 
реализации этого подхода невозможно заимствование консти-
туционных норм, так как у каждого народа должна быть своя 
конституция, содержание которой определяется его историей, 
менталитетом. 

Марксистско-ленинский (классовый) подход к сущности 
конституции предполагает отражение в основном законе воли 
не всего общества, а экономически господствующего класса. 
Теоретическая разработка классового подхода нашла отражение 
в работах Ф. Лассаля, К. Маркса, В. Ленина, И.В. Сталина. 
Именно согласно данному подходу создавались советские кон-
ституции, первой из которых была Конституция РСФСР 1918 г. 
Классовое представление о сущности основного закона в конце 
ХХ в. доказало свою несостоятельность, так как связывалось с 
нарушением прав и свобод представителей многих социальных 
слоев, полным огосударствлением общества. 

Подход к сущности конституций, принятых во второй поло-
вине ХХ в. (Российская Федерация, ФРГ, Испания, Япония и 
др.), характеризуется как общедемократический. Из него следу-
ет, что полноправными гражданами являются все члены обще-
ства, которым предоставляется право в легальных формах про-
поведовать свои взгляды, отстаивать их, а также признаётся 
идеологическое и политическое многообразие. Общедемокра-
тическая сущность конституции означает принятие основного 
закона страны при участии большинства избирателей. 
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2.2. Конституционное развитие России 
 

В истории России насчитывается пять конституций, принятых 
в 1918, 1925, 1937, 1978, 1993 гг. Первые четыре конституции 
РСФСР были по своему типу социалистическими, несмотря на 
некоторые особенности каждой из них, они носили классовый 
характер, в их основе лежало учение марксизма-ленинизма о 
диктатуре пролетариата, а целью было дальнейшее развитие со-
циалистической государственности. Необходимо отметить, что 
вхождение России (Российской Советской Федеративной Социа-
листической Республики) в состав СССР определило сроки при-
нятия и содержание её основных законов, которые обычно при-
нимались вслед за принятием союзной конституции и в общих 
положениях, как конституции субъекта, полностью ему соответ-
ствовали. Вследствие этого, считает С.А. Авакьян, при изучении 
развития советской конституции нельзя писать о РСФСР так, как 
будто она была сама по себе. Это невольно создаёт превратное 
представление о конституционных реформах в России. Россия, в 
составе советской федерации была одной из союзных республик, 
что сказалось как на характере её развития в целом, так и на осо-
бенностях российских Конституций того времени1. 

К концу 1990 г. все союзные республики приняли деклара-
ции о государственном суверенитете, в которых закреплялось 
верховенство республиканских законов над союзными. В авгу-
сте 1991 г. планировалось подписание Договора между полно-
мочными представителями республик, менявшего систему вза-
имоотношений Союза и его субъектов: союзные республики 
получали всю полноту государственной власти, а СССР переда-
вал большую часть своих полномочий. Завершение кризиса со-
юзных отношений произошло 8 декабря 1991 г., когда прези-
денты России, Украины и Белоруссии подписали Договор об 
образовании Содружества Независимых Государств (СНГ) и 
                                                             
1 Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. 
М. : РЮИД : Сашко, 2000. С. 54. 
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заявили о прекращении действий Договора об образовании 
СССР 1922 г. 

До 1993 г. российский законодатель шел по пути внесения 
поправок в Конституцию РФ 1978 г. Но как бы она ни обновля-
лась, ни по структуре, ни по содержанию не могла служить 
полноценной юридической базой для коренных преобразований 
государства и общества. Экономические реформы вступили в 
противоречие с политической системой. Появилась необходи-
мость принятия нового основного закона. Различными обще-
ственными силами и научными организациями было создано 
много проектов Конституции. Но главными являлись проекты, 
подготовленные Конституционной комиссией и Конституцион-
ным Совещанием. Последний проект был создан по инициативе 
Президента Российской Федерации. Он предусматривал ликви-
дацию системы Советов, образование двухпалатного парламен-
та России – Федерального Собрания, наделение Президента 
широкими полномочиями. Подобная система органов государ-
ственной власти не могла вызвать одобрение со стороны Съезда 
народных депутатов. В связи с этим обострились взаимоотно-
шения исполнительной власти и парламента. 

21 сентября 1993 г. Президент Российской Федерации 
Б.Н. Ельцин подписал Указ от 21 сентября 1993 г. № 1400 
«О поэтапной конституционной реформе в Российской Федера-
ции», который приостановил деятельность Верховного Совета и 
объявил о проведении выборов нового парламента, который 
был признан Конституционным Судом РФ неконституцион-
ным1. Верховный Совет посчитал Постановление Конституци-

                                                             
1 Заключение Конституционного Суда РФ от 21 сентября 1993 г. № 2-З 
«О соответствии Конституции Российской Федерации действий и реше-
ний Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, связанных с его 
Указом “О поэтапной конституционной реформе в Российской Федера-
ции” от 21 сентября 1993 года № 1400 и “Обращением к гражданам Рос-
сии 21 сентября 1993 года”» // Вестник Конституционного Суда Россий-
ской Федерации. 1994. № 6. 
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онного Суда основанием для отрешения Президента от должно-
сти и, приняв решение о прекращении его полномочий, назна-
чил исполняющим обязанности Президента А.В. Руцкого. Пи-
ком противостояния Президента и Верховного Совета и по-
следним его этапом были трагические события 3–4 октября 
1993 г., в ходе которых погибли люди. 

Необходимо отметить, что «расстрел Белого дома» не был 
переходом к установлению в нашей стране диктатуры. Более 
того, данный процесс завершился проведением демократиче-
ских выборов в Государственную Думу и Совет Федерации. 
Участники событий октября 1993 г. были амнистированы, мно-
гие из них затем были избраны депутатами нового российского 
парламента. Демократические принципы новой России получи-
ли дальнейшее развитие. 

Проект новой Конституции, выносимый на всенародное голо-
сование, был опубликован 10 ноября 1993 г., последний месяц пе-
ред этим проект интенсивно дорабатывался. Ведь многие консти-
туционные начала новой организации власти вводились уже акта-
ми Президента, и прежде всего Федеральное Собрание, состоящее 
из Государственной Думы и Совета Федерации. Первоначально 
был определен лишь срок полномочий Государственной Думы – 
четыре года, поскольку для Совета Федерации предусматривалось 
не избрание, а формирование по должностному принципу. Затем 
было установлено, что Совет Федерации тоже выбирается. 

В период до публикации проекта разрабатывались модели и 
иных органов. В частности, обсуждалась перспектива упразд-
нения Конституционного Суда с заменой его коллегией (пала-
той) Верховного Суда Российской Федерации с аналогичными 
функциями1. 

Всенародное голосование по проекту Конституции, создан-
ному Конституционным Совещанием, проводилось на основе 

                                                             
1 Авакьян С.А. Конституционное право России. М. : ИНФРА-М, 2013. 
С. 324–325. 
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Положения о всенародном голосовании по проекту Конститу-
ции Российской Федерации 12 декабря 1993 г., утверждённого 
Указом Президента от 15 октября 1993 г.1 В референдуме при-
няло участие 54,8% избирателей, из них 58,4% проголосовало 
за принятие новой Конституции Российской Федерации. 

Новая Конституция Российской Федерации вступила в дей-
ствие со дня её опубликования в «Российской газете» 25 декаб-
ря 1993 г. Как уже было отмечено, одновременно с голосовани-
ем по проекту Конституции Российской Федерации были про-
ведены выборы в Государственную Думу и Совет Федерации. 
Начинался новый этап развития отечественного конституцион-
ного права, заключающийся в формировании новых государ-
ственных институтов. 

 
 

2.3. Юридические свойства  
Конституции Российской Федерации 

 

Под свойствами Конституции Российской Федерации пони-
маются её отличительные особенности как нормативно-правого 
акта. К ним относятся: 

1) верховенство в системе нормативно-правовых актов госу-
дарства. Данное свойство формулируется в ст. 15 Конституции 
Российской Федерации: «Конституция Российской Федерации 
имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применя-
ется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные 
правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не 
должны противоречить Конституции Российской Федерации»; 

2) конституция закладывает основные начала всех отраслей 
национальной правовой системы; 

3) конституция имеет прямое действие на всей территории 
Российской Федерации (ст. 15). Идея о прямом действии кон-
ституционных норм высказывалась ещё в ХIХ в. В статье 5 
проекта Основного Государственного устава Российской импе-
                                                             
1 САПП. 1993. № 21. Ст. 1903; № 42. Ст. 3995. 



51 

рии («проект Русской Конституции»), найденного в Саратов-
ской области не так давно, предусматривалось, что права граж-
дан, установленные в ст. 4 Устава, подлежат непосредственной 
охране судом и не могут быть ограничены в законодательном 
порядке, за исключением оговорённых случаев. 

По мнению С.А. Авакьяна, можно говорить о нескольких ас-
пектах прямого действия Конституции Российской Федерации. 

Во-первых, своими нормами она закрепляет тот строй обще-
ственных отношений, который существует или должен суще-
ствовать в нашей стране. Положения Конституции являются в 
этом плане базовыми категориями для общества, государства, 
статуса личности. Не будет преувеличением сказать, что если 
на этапе разработки Конституции к ней предъявляется требова-
ние о соответствии зародившимся или зарождающимся обще-
ственным отношениям, то в дальнейшем к этим общественным 
отношениям предъявляется требование соответствовать Кон-
ституции. На каком-то этапе могут возникнуть идеи новых об-
щественных отношений. Но пока нет новой Конституции, все-
гда существует проблема соответствия складывающихся обще-
ственных отношений действующей Конституции. Иными сло-
вами, здесь правило прямого действия состоит не в обращении 
к каждой отдельной норме Конституции, а в оценке ее общего 
влияния на политическую, экономическую и социальную 
структуру в обществе и государстве.  

Во-вторых, Конституции Российской Федерации отнюдь не 
должно быть чуждо правило прямого действия отдельных ее 
конкретных положений как основы не вообще строя, системы, а 
определенных видов общественных отношений. Иначе говоря, 
от глобальности прямого действия Конституции надо перебро-
сить мост к ее способности формально-правового регулирова-
ния общественных отношений. Таким образом, в конституци-
онном регулировании могут быть заложены начала общего и 
особенного. В этом отношении восприятие Конституции как 
нормативного правового акта (закона) должно стать естествен-
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ной частью нашего юридического бытия. Если Конституция гово-
рит о том, что Федеральное Собрание Российской Федерации со-
стоит из двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы, 
спрашивается, что еще требуется? Это и есть прямое регулирова-
ние, причем никем не оспариваемое и применяемое на практике1. 

Выделяется несколько уровней прямого действия Конституции: 
а) непосредственная реализация конституционных норм и 

способов их защиты гражданами Российской Федерации и 
иными физическими лицами, а в случае, предусмотренном кон-
ституционным законодательством, и юридическими лицами; 

б) применение конституционных норм судами при разреше-
нии конкретных дел; 

в) применение норм конституции в конституционном судо-
производстве при реализации полномочий Конституционного 
Суда Российской Федерации. 

По вопросу прямого применения Конституции Российской 
Федерации судами общей юрисдикции Пленум Верховного Су-
да Российской Федерации в Постановлении от 31 октября 
1995 г. «О некоторых вопросах применения судами Конститу-
ции Российской Федерации при осуществлении правосудия»2 
отметил, что суд, разрешая дело, применяет Конституцию Рос-
сийской Федерации в следующих случаях: 

а) когда закреплённые нормой Конституции  положения, ис-
ходя из её смысла, не требуют дополнительной регламентации и 
не содержат указания на возможность её применения при усло-
вии принятия федерального закона, регулирующего права, сво-
боды, обязанности человека и гражданина, и другие положения; 

б) когда суд придет к выводу, что федеральный закон, дей-
ствовавший на территории Российской Федерации до вступления 
в силу Конституции Российской Федерации, противоречит ей; 

                                                             
1 Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. 
М. : РЮИД : Сашко, 2000. С. 194.  
2 Российская газета. 1995. 28 декабря 
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в) когда суд придёт к убеждению, что федеральный закон, 
принятый после вступления в силу Конституции Российской 
Федерации, находится в противоречии с соответствующими 
положениями Конституции; 

г) когда закон либо иной нормативный акт, принятый субъ-
ектом Российской Федерации по предметам совместного веде-
ния Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
противоречит Конституции Российской Федерации, а феде-
ральный закон, который должен регулировать рассматриваемые 
судом правоотношения, отсутствует. 

4. Конституция Российской Федерации является базой теку-
щего законодательства. Б.С. Эбзеев утверждает, что конститу-
ция представляет собой более или менее совершенную общую 
модель организации общества и взаимодействия его структур, 
определяет место человека в этом обществе1. Принятие новой 
Конституции повлечёт пересмотр и переработку всех отраслей 
национального законодательства. 

5. Особый порядок принятия конституционных поправок. 
Основные положения об изменении норм Конституции содер-
жатся в главе 9 Конституции «Конституционные поправки и 
пересмотр Конституции». 

Защита конституционных норм обеспечивается Конституци-
онным Судом Российской Федерации, который проверяет нор-
мативно-правовые акты на соответствие Конституции и являет-
ся органом официального толкования её норм (ч. 5с т. 125). 
Особое место в правовой защите Конституции принадлежит 
Президенту Российской Федерации, который как глава государ-
ства является гарантом Конституции (ч. 2 ст. 80). 

 
  

                                                             
1 Эбзеев Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный 
Суд. М. : Закон и право : ЮНИТИ, 1997. С. 47. 
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2.4. Структура Конституции Российской Федерации 
 

Под структурой конституции понимается принятый в ней 
порядок, посредством которого устанавливается определённая 
система формирования однородных конституционных норм в 
разделы, главы и последовательность их расположения. То есть 
структура – это внутреннее разделение нормативно-правового 
акта на отдельные части. Соединение отдельных конституци-
онно-правовых норм в единую статью, главу, раздел происхо-
дит в зависимости от общности регулируемых ими правовых 
отношений. Обычно конституции состоят из преамбулы, основ-
ной части, заключительных и переходных положений. 

Преамбула – это вступительная часть, содержащая краткую 
характеристику целей, условий и мотивов принятия конститу-
ции. Положения преамбулы существенно важны в политиче-
ском, идеологическом и юридическом планах. 

Политическое значение преамбулы заключается в том, что в ней 
излагаются основные положения, на которых основывается кон-
ституция, и цели, которые она преследует. В ней определяются 
ценности, которые занимают доминирующее положение в иерар-
хии общественных идеалов. Преамбула выступает в качестве ори-
ентиров, помогающих лучше понять сущность конституционных 
норм, способствует их правильному толкованию и применению. 

Преамбула Конституции Российской Федерации 1993 г. 
определяет субъект её принятия (многонациональный народ 
Российской Федерации), подчеркивает единство народов (со-
единённые общей судьбой на своей земле), называет главные 
цели принятия конституции (утверждая права и свободы чело-
века, гражданский мир и согласие), сохраняет историческую 
преемственность России (сохраняя исторически сложившееся 
государственное единство) и включение России в мировое со-
общество (исходя из общепризнанных принципов равноправия 
и самоопределения народов). Эти цели лежат в основе всех кон-
ституционных норм, пронизывают все содержание Конститу-
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ции Российской Федерации, позволяют в совокупности с дру-
гими положениями Конституции Российской Федерации раз-
решать вопросы о соответствии ей различных нормативных 
правовых актов. Так, Конституционный Суд Российской Феде-
рации, обосновывая одно из своих решений1, отметил, что 
именно из преамбулы Конституции следует то, что она является 
актом высшего непосредственного выражения власти многона-
ционального российского народа в целом. 

Подтверждением важности преамбулы Конституции Россий-
ской Федерации является то, что её положения применяются 
Конституционным Судом для обоснования своих решений. Так, 
в Постановлении Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 7 июля 2011 г. № 15-П2 на основании анализа положений 
преамбулы Конституции, обосновался принцип народовластия: 
«Поскольку провозглашенное в преамбуле Конституции Россий-
ской Федерации и структурированное в ряде ее статей, прежде 
всего в ст. 3, осуществление власти в Российской Федерации ее 
гражданами, составляющими в своей совокупности многонацио-
нальный народ Российской Федерации, предполагает формиро-

                                                             
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
7 июня 2000 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности отдель-
ных положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона 
“Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации”» // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2000. № 25. Ст. 2728. 
2 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
7 июня 2011 г. № 15-П «По делу о проверке конституционности положе-
ний части 3 статьи 23 Федерального закона “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации” и частей 2 и 
3 статьи 9 Закона Челябинской области “О муниципальных выборах в 
Челябинской области” в связи с жалобами Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации и граждан И.И. Болтушенко и 
Ю.А. Гурмана» // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2011. № 29. Ст. 4557. 
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вание политической воли народа, определяющей деятельность 
публичной власти, именно политические партии, на которые 
возложена соответствующая публичная функция, содействуют 
процессу волеобразования народа в условиях открытости и сво-
боды создания и деятельности самих политических партий». 

В других решениях Конституционный Суд Российской Фе-
дерации выводил из преамбулы и положений Конституции 
«принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям 
государства путем восстановления их нарушенных прав»1, 
«обязанность государства гарантировать равенство прав и сво-
бод человека и гражданина независимо от места жительства»2, 
необходимость «обеспечения благополучия нынешнего и бу-
дущих поколений и ответственностью перед ними»3 и т.д. 

                                                             
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
20 декабря 2010 г. № 21-П «По делу о проверке конституционности части 
первой статьи 2 Федерального закона от 12 февраля 2001 года № 5-ФЗ 
“О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации 
“О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС” в связи с жалобой граж-
данина И.В. Рузайкина”» // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2010. № 52 (ч. 1). Ст. 7214. 
2 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
22 июня 2010 г. № 14-П «По делу о проверке конституционности под-
пункта “а” пункта 1 и подпункта “а” пункта 8 статьи 29 Федерального 
закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации” в связи с жалобой гражда-
нина А.М. Малицкого”» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2010 № 27. Ст. 3552. 
3 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
14.05.2009 N 8-П «По делу о проверке конституционности положения 
подпункта “б” пункта 4 Постановления Правительства Российской Феде-
рации “Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных 
размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение от-
ходов, другие виды вредного воздействия” в связи с запросом Верховно-
го суда Республики Татарстан”» // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2009. № 22. Ст. 2752. 
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Основная часть Конституции Российской Федерации состоит 
из двух разделов. Первый раздел включает в себя девять глав, 
последовательность которых определяется приоритетами в 
национальной политике, важностью данных отношений в жиз-
ни российского общества и государства и концептуального по-
нимания содержания конституции:  

1. Основы конституционного строя. 
2. Права и свободы человека и гражданина. 
3. Федеративное устройство. 
4. Президент Российской Федерации.  
5. Федеральное Собрание Российской Федерации.  
6. Правительство Российской Федерации.  
7. Судебная власть и прокуратура. 
8. Местное самоуправление. 
9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции 

Российской Федерации. 
Обычно в первых главах основных законов находят закреп-

ление наиболее важные, по мнению авторов конституции, пра-
вовые институты. В настоящее время в большинстве основных 
законов на первом месте стоят главы, касающиеся прав и сво-
бод личности или основ конституционного строя (суверенитет, 
система органов власти и т.д.). При разработке проекта Консти-
туции Российской Федерации было предложено поставить на 
первое место главу о правовом статусе человека и гражданина. 
Но необходимость закрепления перехода от плановой к рыноч-
ной экономике, демократических основ устройства государства 
предопределила название первой главы «Основы конституци-
онного строя». 

Раздел второй Конституции Российской Федерации, который 
называется «Заключительные и переходные положения», в рос-
сийской конституционной истории появился впервые. В нем 
определены порядок прекращения действия положений Кон-
ституции Российской Федерации 1978 г. и введение в действие 
норм новой конституции. Особое внимание уделяется действию 
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нормативных актов, принятых на основе старой конституции. 
В частности, ч. 2 второго раздела Конституции Российской Фе-
дерации определяет, что законы и другие правовые акты, дей-
ствовавшие на территории Российской Федерации до вступле-
ния в силу нового Основного Закона, применяются в части, не 
противоречащей Конституции Российской Федерации 1993 г. 

 
 

2.5. Порядок пересмотра  
Конституции Российской Федерации 

и принятия конституционных поправок 
 

Конституция Российской Федерации и российское законода-
тельство предусматривают несколько способов изменения консти-
туционных положений. Важность отдельных глав Конституции 
Российской Федерации в жизни государства определяется особым 
порядком их пересмотра. Этим самым была усилена «жесткость» 
Конституции, усложнена процедура её частичного или полного 
пересмотра, был внесен ряд принципиально новых моментов. К 
ним относятся: во-первых, обусловленность этой процедуры 
иерархией конституционных норм, различающихся по своей зна-
чимости; во-вторых, приведение этой процедуры в полное соот-
ветствие с принципами федерализма; в-третьих, образование но-
вого органа в лице Конституционного Собрания, исключительной 
компетенцией которого являются  разработка и принятие проекта 
новой Конституции; в-четвертых, возможное использование ин-
ститута референдума для принятия новой Конституции. 

Изменение статей глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Феде-
рации возможно только в качестве пересмотра всей Конституции. 
Эта новелла была введена для обеспечения стабильности россий-
ского конституционного законодательства. Эти главы в соответ-
ствии со ст. 135 Конституции не могут быть пересмотрены рос-
сийском парламентом – Федеральным Собранием. Предложения о 
пересмотре Конституции могут вносить Президент Российской 
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Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, Правитель-
ство Российской Федерации, законодательные (представительные) 
органы субъектов Российской Федерации, а также группа числен-
ностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или депу-
татов Государственной Думы. 

Предложения о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Консти-
туции Российской Федерации, внесенные в Государственную 
Думу, должны содержать новую редакцию указанных глав Кон-
ституции Российской Федерации или их отдельных статей, ча-
стей, пунктов, а также обоснование данных предложений. 

Предложения направляются Советом Государственной Думы 
в Комитет Государственной Думы по государственному строи-
тельству и Комитет Государственной Думы по законодатель-
ству для подготовки совместного заключения, после чего вклю-
чаются Советом Государственной Думы в календарь рассмот-
рения вопросов Государственной Думой. По итогам обсужде-
ния поправок на заседании Государственной Думы принимает-
ся постановление об одобрении или отклонении указанных 
предложений. Предложение о пересмотре положений Консти-
туции Российской Федерации считается одобренным Государ-
ственной Думой, если за его одобрение проголосовало не менее 
трех пятых от общего числа депутатов Государственной Думы. 
В этом случае постановление Государственной Думы вместе с 
законопроектом направляются в течение пяти дней в Совет Фе-
дерации для последующего рассмотрения. 

Предложение о пересмотре Конституции должно быть также 
одобрено двумя третями голосов от общего числа членов Сове-
та Федерации. После этого в соответствии с федеральным кон-
ституционным законом созывается Конституционное Собрание. 
Оно либо подтверждает неизменность Конституции Российской 
Федерации, либо разрабатывает проект новой. Новая россий-
ская Конституция принимается двумя третями голосов от обще-
го числа членов Конституционного Собрания или выносится на 
всенародное голосование. При проведении всенародного голо-
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сования Конституция считается принятой, если за неё проголо-
совало более половины избирателей, принявших участие в го-
лосовании, при условии, что в нем приняло участие более поло-
вины избирателей. 

В соответствии со ст. 136 Конституции Российской Федера-
ции поправки к главам 3–8 принимаются в порядке, предусмот-
ренном федеральным законом, и вступают в силу после их 
одобрения органами законодательной власти не менее двух тре-
тей субъектов Российской Федерации. Вопрос об официальном 
названии поправки к Конституции в тексте Конституции Рос-
сийской Федерации не был решен. Было использовано общее 
понятие поправки, а должен ли это был быть конституционный 
закон или акт с иным названием, оставалось неясным. За рам-
ками конституционных норм остались вопросы, связанные с 
названием акта, которым должны оформляться поправки, сроки 
одобрения их субъектами Федерации. Конституционный Суд в 
Постановлении от 31 октября 1995 г.1 указал, что внесение по-
правок в Конституцию Российской Федерации не может осу-
ществляться посредством принятия федерального или феде-
рального конституционного законов. 

Подробное регулирование процедуры принятия поправок к 
главам 3–8 содержится в Федеральном законе от 4 марта 1998 г. 
№ 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к 
Конституции Российской Федерации»2. В соответствии со ст. 2 
указанного Закона поправки к Конституции принимаются в 
форме закона Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации. Под поправкой к Конституции Россий-
ской Федерации понимается любое изменение текста глав 3–8 

                                                             
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
31 октября 1995 г. № 12-П по делу о толковании ст. 136 Конституции 
Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 1995. № 45. Ст. 4408. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 10. 
Ст. 1146. 
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Конституции Российской Федерации: исключение, дополнение, 
новая редакция какого-либо из положений указанных глав Кон-
ституции Российской Федерации. 

Предложения о внесении поправок к главам 3–8 Конститу-
ции Российской Федерации могут вносить Президент Россий-
ской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, 
Правительство Российской Федерации, законодательные (пред-
ставительные) органы субъектов Российской Федерации, а так-
же группа численностью не менее одной пятой членов Совета 
Федерации или депутатов Государственной Думы. Это предло-
жение должно содержать либо текст новой статьи (части или 
пункта статьи), либо текст новой редакции статьи (части или 
пункта статьи), либо положение об исключении статьи (части 
или пункта статьи) из текста Конституции. Если поправкой к 
Конституции Российской Федерации из текста Конституции 
Российской Федерации исключаются глава, статья, часть или 
пункт статьи, исключаемый текст заменяется словами «Исклю-
чен (исключена) поправкой к Конституции Российской Федера-
ции» с указанием наименования закона Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации. При этом 
номера и наименования исключаемых глав, номера исключае-
мых статей или их частей или буквы, обозначающие исключае-
мые пункты, сохраняются. 

Поступившее в Государственную Думу предложение о по-
правке к Конституции Российской Федерации направляется в 
комитет Государственной Думы, к ведению которого отнесены 
вопросы конституционного законодательства, для проверки со-
блюдения требований Конституции Российской Федерации и 
российского законодательства об условиях и о порядке внесе-
ния предложения о поправке к Конституции Российской Феде-
рации. По результатам проверки указанный комитет Государ-
ственной Думы вносит предложение о принятии к рассмотре-
нию Государственной Думой проекта закона о поправке к Кон-
ституции Российской Федерации либо предложение о возвра-
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щении его инициатору в случае несоблюдения требований об 
условиях и о порядке внесения предложения о поправке. 

Рассмотрение Государственной Думой проекта закона Рос-
сийской Федерации о поправке к Конституции Российской Фе-
дерации осуществляется в трех чтениях. Проект считается 
одобренным Государственной Думой, если за его одобрение 
проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов. 
Одобренный Государственной Думой проект закона Россий-
ской Федерации о поправке к Конституции Российской Феде-
рации в течение пяти дней со дня одобрения направляется в Со-
вет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
для обязательного рассмотрения. Проект закона о поправке к 
Конституции Российской Федерации считается принятым Сове-
том Федерации, если за его одобрение проголосовало не менее 
трех четвертей от общего числа его членов. В случае отклоне-
ния закона Российской Федерации о поправке Совет Федерации 
вправе внести в Государственную Думу предложение о созда-
нии согласительной комиссии. 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации не позднее пяти дней со дня принятия закона 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации опубликовывает для всеобщего сведения уведомление, 
и направляет его для рассмотрения в законодательные (представи-
тельные) органы субъектов Российской Федерации. Последние 
обязаны рассмотреть закон о поправке к Конституции Российской 
Федерации в срок не позднее одного года со дня его принятия. 
После одобрения Закона законодательным (представительным) 
органом субъекта Российской Федерации в течение четырнадцати 
дней он направляется в Совет Федерации. Совет Федерации на 
своем очередном заседании, следующем за днем истечения срока 
рассмотрения законодательными (представительными) органами 
субъектов Российской Федерации закона Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации, устанавливает 
результаты этого рассмотрения. 
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Одобренный законодательными (представительными) орга-
нами не менее чем двух третей субъектов Федерации закон о 
поправке к Конституции Российской Федерации в течение семи 
дней со дня установления результатов его рассмотрения зако-
нодательными органами субъектов Российской Федерации 
направляется Председателем Совета Федерации Президенту 
Российской Федерации для подписания и официального опуб-
ликования. Президент Российской Федерации в срок не позднее 
четырнадцати дней со дня получения закона о поправке к Кон-
ституции Российской Федерации подписывает его и осуществ-
ляет официальное опубликование. 

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, если самим законом не установлена иная да-
та вступления в силу. Президент Российской Федерации в ме-
сячный срок со дня вступления в силу закона Российской Феде-
рации о поправке к Конституции Российской Федерации осу-
ществляет официальное опубликование Конституции Россий-
ской Федерации с внесенными в нее поправками, а также с ука-
занием даты вступления соответствующих поправок в силу. 

В случае, если закон о поправке к Конституции Российской 
Федерации не получит одобрения законодательных (представи-
тельных) органов не менее чем двух третей субъектов Федера-
ции, повторное внесение в Государственную Думу предложе-
ния о данной поправке допускается не ранее чем через один год 
со дня установления результатов рассмотрения. В соответствии 
с описанной процедурой было принято пять законов Россий-
ской Федерации о поправке к Конституции Российской Феде-
рации1. 

                                                             
1 Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ «Об изменении срока полно-
мочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 1. Ст. 1; За-
кон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Феде-
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Иным способом изменяется ч. 1 ст. 65 Конституции Россий-
ской Федерации, в которой перечисляются названия субъектов 
Федерации, то есть определяется её состав. Изменения в эту 
статью вносятся на основании федерального конституционного 
закона о принятии в Российскую Федерацию и образовании в её 
составе нового субъекта Федерации1. Таких законов было при-
нято пять2. 
                                                                                                                                      
рации от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ «О контрольных полномочиях Го-
сударственной Думы в отношении Правительства Российской Федера-
ции» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 1. 
Ст. 2; Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Россий-
ской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Рос-
сийской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» // Российская 
газета. 2014. 7 февраля. № 6299; Федеральный конституционный закон 
21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Рес-
публики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севасто-
поля» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 12. 
Ст. 1201; Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Рос-
сийской Федерации от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ «О Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации» // Официальный интер-
нет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). 2014. 22 июля. 
№ 0001201407220002. 
1 Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ 
«О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее соста-
ве нового субъекта Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2001. № 52 (часть I). Ст. 4916. 
2 Федеральный конституционный закон от 25 марта 2004 г. № 1-ФКЗ 
«Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Рос-
сийской Федерации в результате объединения Пермской области и Коми-
Пермяцкого автономного округа» // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2004. № 13. Ст. 1110; Федеральный конституционный 
закон от 14 октября 2005 г. № 6-ФКЗ «Об образовании в составе Россий-
ской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате 
объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа и Эвенкийского автономного округа» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2005. № 42. Ст. 4212; Феде-
ральный конституционный закон от 12 июля 2006 г. № 2-ФКЗ «Об обра-
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В случае изменения наименования субъекта Российской Фе-
дерации поправка также должна включаться в ст. 65 Конститу-
ции Российской Федерации. При этом Конституция Российской 
Федерации не содержит указания на вид нормативно-правового 
акта, которым должно осуществляться изменение наименования 
субъекта Федерации. Принимать данную поправку в соответ-
ствии с законом от 4 марта 1998 г. «О порядке принятия и вступ-
ления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» 
было бы неправильно, так как вопрос об изменении названия 
субъекта относится к его компетенции. В соответствии с Поста-
новлением Конституционного Суда Российской Федерации от 28 
ноября 1995 г. по делу о толковании ч. 2 ст. 137 Конституции 
Российской Федерации изменение названия субъекта Федера-
ции1, по мнению Конституционного Суда Российской Федера-
ции, исходя из смысла ч. 2 ст. 137 Конституции Российской Фе-
дерации, не является изменением наименования субъекта. В свя-
зи с этим изменение в тексте ч. 1 ст. 65 производится не феде-
ральным законом, а указом Президента Российской Федерации, 

                                                                                                                                      
зовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской 
Федерации в результате объединения Камчатской области и Корякского 
автономного округа» // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. № 29. Ст. 3119; Федеральный конституционный закон от 30 декабря 
2006 г. № 6-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации но-
вого субъекта Российской Федерации в результате объединения Иркут-
ской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа» // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 2007. № 1 (часть I). 
Ст. 1; Федеральный конституционный закон от 21 июля 2007 г. № 5-ФКЗ 
«Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Рос-
сийской Федерации в результате объединения Читинской области и 
Агинского Бурятского автономного округа» // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2007. № 30. Ст. 3745. 
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
28 ноября 1995 г. № 15-П по делу о толковании части 2 статьи 137 Кон-
ституции Российской Федерации // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 1995. № 49. Ст. 4868. 
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принятым на основе решения соответствующего субъекта Феде-
рации. В связи с тем, что название субъекта относится к его ис-
ключительному ведению, Президент Российской Федерации не 
обладает правом отклонения решения субъекта Федерации. В слу-
чае изменения наименования субъекта новое наименование под-
лежит включению в ст. 65 Конституции Российской Федерации. 

Подобный подход Конституционного Суда является спор-
ным, так как изменение в Конституцию Российской Федера-
ции – акт высшей юридической силы, вносится указом Прези-
дента Российской Федерации – подзаконным актом. На основа-
нии Указа Президента Российской Федерации были изменены 
названия следующих субъектов Федерации: Ханты-
Мансийский автономный округ получил название Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Чувашская Республи-
ка – Чаваш республики – Чувашская Республика – Чувашия, 
Республика Калмыкия – Хальмг Тангч – Республика Калмыкия, 
Ингушская Республика – Республика Ингушетия и Республика 
Северная Осетия – Республика Северная Осетия – Алания. 

 
 

2.6. Толкование Конституции Российской Федерации 
 

Под толкованием понимается процедура уяснения смысла 
конституционных норм и разъяснения их смысла и содержания 
для всех правоприменительных субъектов. Правом на обраще-
ние в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом 
о толковании Конституции Российской Федерации обладают 
Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государ-
ственная Дума, Правительство Российской Федерации, органы 
законодательной власти субъектов Российской Федерации. 

Необходимость в официальном толковании Конституции Рос-
сийской Федерации обусловливается возникновением на практи-
ке неопределенности в понимании конституционной нормы из-за 
её, как правило, общего характера и абстрактного характера, что 
может привести и порой приводит к неадекватной реализации 
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этой нормы в процессе правотворчества, судебного и иного при-
менения. Толкование Конституции и состоит в устранении не-
определенности понимании её положений, в установлении и 
разъяснении их подлинного смысла. содержания и целей. А при 
«жесткости» Конституции Российской Федерации, усложненно-
сти процедуры внесения поправок в неё толкование может рас-
крыть такие «скрытые» аспекты её содержания, которые позво-
лят «приспособить» её к изменяющимся условием жизни обще-
ства без изменения конституционного текста1. 

Правом на обращение в Конституционный Суд Российской 
Федерации с запросом о толковании Конституции Российской 
Федерации обладают Президент Российской Федерации, Совет 
Федерации, Государственная Дума, Правительство Российской 
Федерации, органы законодательной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Толкование Конституции Российской Федерации, данное 
Конституционным Судом Российской Федерации, является 
официальным и обязательным для всех представительных, ис-
полнительных и судебных органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, должностных лиц, граждан и их объединений. 

Выделяются две формы толкования норм Конституции Рос-
сийской Федерации: официальное нормативное толкование и 
официальное казуальное толкование. Официальное нормативное 
толкование осуществляется Конституционным Судом Россий-
ской Федерации как органом, уполномоченным на это Конститу-
цией. Толкование Основного закона, данное Конституционным 
Судом Российской Федерации, является официальным и обяза-
тельным для всех представительных, исполнительных и судеб-
ных органов государственной власти, органов местного само-
управления, учреждений, организаций, должностных лиц, граж-

                                                             
1 Кряжков В.А., Лазарев Л.В. Конституционная юстиция в Российской 
Федерации. М. : БЕК, 1998. С. 311. 
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дан и их объединений. Так, в Постановлении от 12 апреля 1995 г. 
№ 2-П1 по делу о толковании ст. 103 (ч. 3), 105 (ч. 2 и 5), 107 
(ч. 3), 108 (ч. 2), 117 (ч. 3) и 135 (ч. 2) Конституции Российской 
Федерации Конституционный Суд постановил, что положение об 
общем числе депутатов Государственной Думы, содержащееся в 
указанных статьях, следует понимать как число депутатов, уста-
новленное для Государственной Думы ст. 95 (ч. 3) Конститу-
ции, – 450 депутатов. Положение об общем числе членов Совета 
Федерации и депутатов Государственной Думы, содержащееся в 
ст. 107 (ч. 3) и 135 (ч. 2) Конституции, следует понимать как 
предусматривающее голосование раздельно по палатам и опре-
деление его результатов соответственно от численности каждой 
палаты, установленной ст. 95 (ч. 2 и 3) Конституции Российской 
Федерации. Решения Государственной Думы, принятые ранее в 
соответствии с иным порядком подведения итогов голосования, 
пересмотру в связи с данным толкованием не подлежат. 

Официальное казуальное толкование Конституционный Суд 
осуществляет только в связи с рассмотрением и разрешением кон-
кретного юридического случая. Эта форма толкования имеет зна-
чение только для данного дела и обязательна лишь для участвую-
щих в нем сторон. Оно содержится в мотивировочной части ре-
шения Конституционного Суда и обычно сопровождается словами 
«следовательно», «исходя из этого», «тем самым» и т.п. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 
 

1. Дайте понятие конституции: юридическая конституция, 
материальная конституция. Назовите возможные причины рас-
хождения между ними. 

                                                             
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 12.04.1995 № 2-П 
«По делу о толковании статей 103 (часть 3), 105 (части 2 и 5), 107 
(часть 3), 108 (часть 2), 117 (часть 3) и 135 (часть 2) Конституции Россий-
ской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 
1995. № 16. Ст. 1451. 
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2. Охарактеризуйте сущность конституции, раскройте её по-
нятие и подходы к ней. 

3. Раскройте содержание писаной, неписаной, октроирован-
ной и неоктроированной конституций. 

4. Охарактеризуйте значение преамбулы в структуре Кон-
ституции Российской Федерации. 

5. Опишите процедуру внесения поправок в главы 3–8 Кон-
ституции Российской Федерации. Нарисуйте схему её основных 
этапов. 

6. Раскройте процедуру пересмотра Конституции Россий-
ской Федерации. 

7. Назовите существующие в мире способы принятия кон-
ституций. Какой способ принятия конституции из существую-
щих в мировой политической практике Вы считаете наиболее 
демократичным? 

8. Назовите основные черты конституции как основополага-
ющего нормативного правового акта в стране. 

9. Почему для внесения поправок в главы 3–8 Конституции 
Российской Федерации не подходит форма федерального кон-
ституционного закона? 

10. Придумайте вопросы для социологического опроса об 
отношении к Конституции студентов Вашего вуза. Проведите 
опрос к Дню Конституции Российской Федерации. 

11. Назовите формы толкования Конституции Российской 
Федерации. Какое толкование осуществляет Конституционный 
Суд Российской Федерации? 

12. Назовите свойства Конституции Российской Федерации. 
Назовите проблемы их реализации в России. 
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3. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО ОСНОВЫ 
 

3.1. Понятие конституционного строя и его основ 
 

Принято считать, что впервые конституционное государство 
и конституционный строй сложились в Англии в ходе её много-
векового политического развития от абсолютной монархии к 
парламентарной. С конца ХVIII в., после распространения кон-
ституционных учреждений в Западной Европе, элементами 
конституционного строя стали признаваться наличие двухпа-
латной структуры парламента; закрепление принципа кабинет-
ного правления, при котором министры могли быть смещены с 
должности с согласия парламентариев, а также представитель-
ное правление, основанное на свободном мандате депутата. 

Буржуазные революции, в ходе которых происходит заим-
ствование политических основ английской государственности, 
выдвинули новые правовые элементы, которые стали призна-
ваться неотъемлемой частью конституционного строя. К ним от-
носятся принцип народного суверенитета, принцип обеспечения 
естественных прав человека, принцип равноправия вне зависи-
мости от социального, религиозного или имущественного поло-
жения. В ХХ в. конституционный строй стал связываться с вы-
полнением государством определенных социальных функций. 
Появилась доктрина социального государства, которое обеспе-
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чивает социальное развитие общества и старается нейтрализо-
вать различие в материальном положении граждан государства. 

В советской правовой науке термин «конституционный 
строй» рассматривался только в отношении конституционного 
права иностранных государств. Причиной этого было закрепле-
ние в советских конституциях в качестве названия первой, 
принципиальной главы понятия «общественный строй». Его 
содержание определялось как воплощение законов развития 
общественно-экономической формации, социальная система, 
взятая в единстве способа производства и общественной 
надстройки в виде общественных отношений и соответствую-
щих учреждений. Советские правоведы в общественный строй 
включали экономическую основу государства, классовую 
структуру общества, политическую основу государства и осно-
вы правового положения человека в обществе. В отношении 
конституционного права буржуазных государств применялся 
термин «конституционный строй». 

Закрепление в действующей Конституции Российской Феде-
рации основ конституционного строя изменило подходы отече-
ственных исследователей к определению содержания категории 
«общественный строй», которую стали связывать с развитием 
институтов гражданского общества. В настоящее время под 
общественным строем понимают организацию общества, взя-
тую в единстве всех её сторон и обусловленную определённым 
уровнем производительных сил, производственных, политиче-
ских, идеологических, правовых и других отношений, а также 
соответствующих им учреждений. Эта система, охраняемая 
государством и правом, наделена характерными особенностями 
общественного сознания и традициями взаимодействия людей в 
разных сферах жизни. 

В юридической науке под конституционным строем понима-
ется закреплённый конституционно-правовыми нормами опре-
делённый способ организации государства и общества, при кото-
ром соблюдаются права и свободы человека и обеспечивается 
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подчиненность государства праву. В настоящее время в науке 
конституционного права выделяются два подхода к понятию 
конституционного строя. Первый подход носит формальный 
характер. В соответствии с ним конституционным строем при-
знается любая форма организации общества и государства, 
которая находит закрепление в конституции государства. Та-
кой подход сложился в советский период развития отече-
ственной государственности и имеет ряд недостатков. Консти-
туция может существовать как в условиях демократического 
режима, так и в авторитарном государстве. Этот подход к 
определению конституционного строя не содержит качествен-
ных характеристик государства и общества. По формальным 
признакам конституционный строй существовал в СССР, в 
странах Восточной Европы. 

Другой подход к определению конституционного строя учи-
тывает качественные характеристики государства и реальный 
порядок осуществления власти. Существование конституции 
еще не предполагает наличие конституционного строя в стране. 
В соответствии с этим подходом под конституционным строем 
понимается такой порядок, при котором в стране действует де-
мократическая конституция, реализуются ее основные положе-
ния и реально соблюдаются установленные основным законом 
конституционные права человека и гражданина. 

Название первой главы Конституции Российской Федерации 
позволяет сделать вывод, что она закрепляет не весь конститу-
ционный строй, а только его основы. Под основами конститу-
ционного строя Российской Федерации понимаются устои гос-
ударства, его основные принципы, которые призваны обеспе-
чить России характер конституционного государства. 

В первой главе Конституции Российской Федерации регули-
руются не все, а наиболее важные общественные отношения, 
характеризующие российскую государственность. Совокуп-
ность правовых норм, регулирующих эти отношения, образует 
конституционно-правовой институт «основы конституционного 
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строя Российской Федерации», занимающий ведущее место в 
системе конституционного права России1. 

Положения первой главы Конституции Российской Федера-
ции обладают рядом свойств. 

Во-первых, в соответствии со ст. 16 Конституции Российской 
Федерации положения Конституции не могут противоречить «Ос-
новам конституционного строя». Это своеобразная малая «консти-
туция» внутри Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Во-вторых, решение вопроса о пересмотре основ конститу-
ционного строя относится к компетенции Конституционного 
Собрания Российской Федерации, если инициатива пересмотра 
будет поддержана тремя пятыми голосов от общего числа чле-
нов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации. Это положение 
Конституции Российской Федерации должно обеспечить ста-
бильность российской государственности. 

 
 

3.2. Человек, его права и свободы –  
высшая конституционная ценность 

 
Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью яв-

ляется основополагающим положением основ конституционного 
строя и новеллой действующей российской Конституции. За-
крепленная в Конституции Российской Федерации нравственная 
категория «высшая ценность» стала юридическим понятием, 
обязательным для всех органов публичной власти, которые при 
принятии решений должны действовать в интересах человека, 
его прав и свобод. Данное положение кардинально меняет сам 
характер российского государства, которое становится средством 
обеспечения достойной жизни человека. Отказ государства от 

                                                             
1 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. М. : 
Юристъ, 2011. С. 127. 
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принципа гарантирования прав и свобод человека приводит к 
созданию благодатной почвы для произрастания административ-
ного произвола и полицейского насилия1. 

Регулированию прав и свобод человека и гражданина по-
священо 57 статей, а это около трети объема Конституции Рос-
сийской Федерации. Значительная их часть входит в структуру 
второй главы «Права и свободы человека и гражданина». 

В соответствии со ст. 18 Конституции Российской Федера-
ции права и свободы человека и гражданина определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятельность законодатель-
ной и исполнительной власти, местного самоуправления и 
обеспечиваются правосудием. Эта конституционная формула 
определяет следующее: 

– во-первых, направления развития российского законода-
тельства. В России не должны издаваться законы, отменяющие 
или умаляющие права и свободы человека и гражданина; 

– во-вторых, один из основных критериев деятельности ор-
ганов государственной власти, а также органов местного само-
управления: деятельность этих органов соответствует Консти-
туции в той мере, в какой они обеспечивают права и свободы 
гражданина; 

– в-третьих, главной гарантией прав и свобод человека и 
гражданина является правосудие. Это означат, что конституци-
онные права и свободы являются не только элементом право-
способности, но и субъективными правами и свободами, под-
лежащими судебной защите. 

 
Вопросы и задания для самопроверки 

 

1. Дайте определение понятию конституционного строя, вы-
делите подходы к нему. 

                                                             
1 Эбзеев Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный суд. 
М. : Закон и право : ЮНИТИ, 1997. С. 92. 
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2. Соотнесите понятия конституционного строя и основ кон-
ституционного строя. 

3. Раскройте свойства положений Конституции Российской 
Федерации, закрепляющие основы конституционного строя. 

4. Соотнесите понятия «конституционный строй», «обще-
ственный строй». 

5. Охарактеризуйте и раскройте содержание конституцион-
ного принципа «признание прав и свобод человека в качестве 
высшей ценности». 

6. Соотнесите юридическую силу глав «Основы конституци-
онного строя» с любой другой главой Конституции Российской 
Федерации. 
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4. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

4.1. Российская Федерация –  
демократическое государство 

 
В соответствии со ст. 1 Конституции Российской Федерации 

Россия представляет собой демократическое государство. Это 
значит, что единственным источником власти в Российской 
Федерации выступает народ, права и свободы отдельной лично-
сти являются высшей ценностью, существует идеологическое 
многообразие и многопартийность. 

В соответствии со ст. 3 Конституции Российской Федерации 
народ осуществляет свою власть непосредственно, а также че-
рез органы государственной власти и органы местного само-
управления. Высшим непосредственным выражением власти 
народа являются референдум и свободные выборы. 

Согласно девствующей Конституции России народ стал вы-
ступает учредителем государственной власти, которую имеет 
право свободно реализовывать через различные формы народо-
властия. Народ осуществляет власть непосредственно через ин-
ституты прямой демократии, а также через своих представите-
лей – депутатов представительных органов и выборных долж-
ностных лиц. Прямая демократия представляет собой особую 
форму осуществления власти народа непосредственно самим 
народом. К институтам прямой демократии относят референдум, 
выборы, отзыв депутатов и выборных должностных лиц и др. 

В ст. 13 Конституции Российской Федерации закреплены 
идеологическое многообразие и многопартийность, которые 
являются важными признаками демократического государства 
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и элементами формирования гражданского общества в России. 
В условиях, когда гражданин может свободно выражать свое 
мнение, для распространения своих взглядов может создавать 
различные, в том числе и политические, объединения, налицо 
такое качественное состояние общества, при котором оно мо-
жет именоваться гражданским обществом1. Именно этот эле-
мент конституционного строя Российской Федерации позволяет 
создать благоприятные условия для выражения человеком сво-
их взглядов в различных сферах жизни. Никакая идеология не 
может устанавливаться в качестве государственной или обяза-
тельной. Граждане обладают правом на объединение для выра-
жения мнений и защиты своих интересов. Данное право заклю-
чается в создании на добровольной основе общественных объ-
единений, вступлении или отказе от вступления в них. 

 
 

4.2. Россия – федеративное государство 
 

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Конституции Российской Федера-
ции по форме территориально-политического устройства Рос-
сия является федеративным государством. Федеративное госу-
дарство – это сложное суверенное государство, составными ча-
стями которого являются относительно самостоятельные госу-
дарственные образования. Они называются субъектами федера-
ции. Россия как федеративное государство состоит из 85 субъ-
ектов Федерации. 

Федеративное устройство России было закреплено 3 (16) ян-
варя 1918 г., когда III Всероссийским съездом Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов была принята Декларация 
прав трудящегося и эксплуатируемого народа2. Согласно этому 
акту Россия являлась федерацией Советских национальных 
                                                             
1 Авакьян С.А. Политический плюрализм и общественные объединения в 
Российской Федерации: конституционно-правовые основы. М., 1996. 
С. 16. 
2 Декреты Советской власти. М.: Госполитиздат, 1957. Т. I. С. 47. 



78 

республик. Принятая в июле 1918 г. Конституция (Основной 
закон) РСФСР подтвердила федеративный принцип организа-
ции государственной власти. 

С 30 декабря 1921 г. до 25 декабря 1991 г. Россия находилась 
в составе Союза Советских Социалистических республик на 
правах самостоятельного субъекта Союза. 

31 марта 1992 г. между представителями федеральных орга-
нов государственной власти Российской Федерации и регио-
нальными органами власти были подписаны три договора, по-
лучившие обобщённое название Федеративный договор1, поло-
жения которого нашли развитие в действующей Конституции 
Российской Федерации. 

Основы конституционного строя в сфере федеративного 
устройства России уточняются в ст. 5 Конституции Российской 
Федерации: 

1. Российская Федерация состоит из республик, краев, об-
ластей, городов федерального значения, автономной области, 
автономных округов – равноправных субъектов Российской 
Федерации. 

2. Республика (государство) имеет свою конституцию и за-
конодательство. Край, область, город федерального значения, 
автономная область, автономный округ имеют свой устав и за-
конодательство. 

3. Федеративное устройство Российской Федерации основа-
но на ее государственной целостности, единстве системы госу-
дарственной власти, разграничении предметов ведения и пол-
номочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, равноправии и самоопределении народов в 
Российской Федерации. 
                                                             
1 Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации от 
10 апреля 1992 г. № 2689-I «О Федеративном договоре» // Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации. 1992. № 17. Ст. 898. 
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4. Во взаимоотношениях с федеральными органами государ-
ственной власти все субъекты Российской Федерации между 
собой равноправны. 

Конституция Российской Федерации в сфере регулирования 
правового статуса субъектов Российской Федерации провозгла-
сила принцип равноправия всех субъектов Федерации (ст. 5), 
закрепила равный объем их прав по предметам совместного ве-
дения (ст. 72, 76), одинаковые возможности регионального 
правотворчества (ст. 76) и организации региональной государ-
ственной власти (ст. 77). 

 
 

4.3. Российская Федерация – правовое государство 
 

В соответствии со ст. 1 Основного закона Российская Феде-
рация является правовым государством. Под правовым госу-
дарством понимается форма организации и деятельности пуб-
лично-политической власти, основанная на праве и подчиняю-
щаяся ему и обеспечивающая свободы гражданского общества 
и автономию гражданина. К чертам правового государства от-
носятся также верховенство права и взаимная ответственность 
государства и гражданина. 

Принцип верховенства права проявляется в связанности, 
ограничении государства правом, обязанности государства и 
всех его органов, граждан подчиняться праву. Данный признак 
находит выражение в его нормативном закреплении. В соответ-
ствии со ст. 15 Конституции Российской Федерации органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, 
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблю-
дать Конституцию и законы. Конституция Российской Федера-
ции имеет высшую юридическую силу, а законы и иные право-
вые акты, принимаемые на территории России, не должны им 
противоречить. При этом содержание нормативных правовых 
актов должно в полной мере отвечать интересам народа и не 
нарушать права и свободы отдельной личности. 
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В связи с этим признаком правового государства можно счи-
тать приоритет международного права, который находит отра-
жение в конституциях большинства демократических госу-
дарств. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права и международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой системы. Если между-
народным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом, то применяются пра-
вила международного договора. 

Правовое государство с помощью закона ограничивает 
вмешательство органов власти в целый ряд сфер обществен-
ной жизни, создавая гражданам условия для самостоятельного 
решения своих проблем, не требующих вмешательства госу-
дарства. В правоотношениях между государством и человеком 
стороны по своему статусу являются равными и несут взаим-
ную ответственность. Конституция устанавливает меру взаим-
ной ответственности государства и личности, определяет пре-
делы вторжения в её частную жизнь. В случае причинения че-
ловеку вреда незаконным действием (или бездействием) орга-
нами государственной власти или её должностными лицами 
потерпевший от таких действий имеет право на возмещение 
вреда, о чём прямо говорится в ст. 53 Конституции Российской 
Федерации. 
 
 

4.4. Принцип разделения властей – конституционная  
основа осуществления государственной власти 

 
В соответствии со ст. 10 Конституции Российской Федерации 

государственная власть в Российской Федерации осуществляется 
на основе разделения на законодательную, исполнительную и су-
дебную. С помощью компетенции, принадлежащей различным 
ветвям власти, органы публичной власти могут контролировать 
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друг друга. Только при соблюдении этих условий может быть 
установлен демократический режим правления. В пределах своей 
компетенции по осуществлению своих функций органы государ-
ственной власти самостоятельны и независимы, но при этом они 
обязаны согласованно взаимодействовать. 

Законодательная власть обеспечивает принятие законов, 
контроль за их исполнением, а также представительство инте-
ресов российских граждан. К функциям исполнительной вла-
сти относится реализация действующего законодательства в 
сфере исполнительно-распорядительной деятельности. Судеб-
ная власть осуществляет правосудие. В Российской Федерации 
на федеральном уровне законодательная власть представлена 
Федеральным Собранием Российской Федерации, исполни-
тельная – Правительством Российской Федерации, судебная – 
федеральными судами Российской Федерации (Верховный 
Суд Российской Федерации, суды субъектов Российской Фе-
дерации и др.). 

Анализ конституционных норм позволяет высказать точку 
зрения, что Президент Российской Федерации не относится ни 
к одной из ветвей власти. Он является главой государства и в 
этом качестве обеспечивает согласованное функционирование и 
взаимодействие органов государственной власти. Как отмечает-
ся в конституционно-правовой литературе, Президент Россий-
ской Федерации занимает позицию верховного арбитра, обес-
печивая согласованное функционирование и взаимодействие 
органов государственной власти1. 

На уровне субъектов Российской Федерации законодатель-
ную власть представляют законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции. Исполнительную власть возглавляет высшее должностное 
лицо субъекта Федерации. В структуру судебной власти субъ-

                                                             
1 Шахрай С.М. О Конституции: Основной закон как инструмент право-
вых и социально-политических преобразований. М. : Наука, 2013. С. 138. 
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ектов Российской Федерации входят конституционные (устав-
ные) суды субъектов Федерации и мировые судьи. 

В отечественной правовой науке сложилось устойчивое мне-
ние, что принцип разделения властей не распространяется на 
местное самоуправление. Поэтому на местном уровне принятие 
решения, его исполнение сосредоточены в одних руках, одном 
органе или лице. Выборные коллегиальные органы не освобож-
дены от исполнения решений, а управляющие не только испол-
няют решение коллегиальных органов, но и сами принимают 
решения1. В соответствии с позицией других авторов2 принцип 
разделения властей распространяется на все уровни власти, в 
том числе и на местное самоуправление. 

 
 

4.5. Российская Федерация – социальное государство 
 

В соответствии со ст. 7 Конституции Российской Федерации 
Россия является социальным государством, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. Это означает, что госу-
дарство признает необходимость и берет на себя обязанность 
определенным образом перераспределять имеющиеся в обще-
стве материальные и иные блага, материнство, детство и семья 
находятся под защитой государства. В Конституции Россий-
ской Федерации выделяется несколько уровней регламентации 
социального государства: первый – закрепление самого прин-
ципа (понятия) социального государства; второй – определение 
основных функций России как социального государства; тре-
тий – учреждение в качестве основных прав человека и гражда-

                                                             
1 Колюшин Е.И. Конституционное право России: курс лекций. М. : ОАО 
«Издательский Дом «Городец», 2006. С. 404. 
2 Безуглов А.А., Солдатов С.А. Конституционное право России. М. : Проф-
образование, 2001. Т. 3. С. 691. 
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нина достаточно широкой группы юридических возможностей 
индивидов в социальной сфере1. 

Согласно позиции Конституционного Суда Российской Феде-
рации2 провозглашенные в Конституции Российской Федерации 
цели политики Российской Федерации как социального государ-
ства предопределяют обязанность государства заботиться о благо-
получии своих граждан, их социальной защищенности, и если в 
силу возраста, состояния здоровья, по другим не зависящим от не-
го причинам человек трудиться не может и не имеет дохода для 
обеспечения прожиточного минимума себе и своей семье, он впра-
ве рассчитывать на получение соответствующей помощи, матери-
альной поддержки со стороны государства и общества. Поэтому 
Конституция Российской Федерации связывает обязанности соци-
ального государства не только с охраной труда и здоровья людей, 
установлением гарантированного минимального размера оплаты 
труда, но и с обеспечением государственной поддержки семьи, ма-
теринства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 
развитием системы социальных служб, установлением государ-
ственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной защиты. 
Следовательно, развитие системы социального обеспечения как 
составной части социальной защиты населения является необхо-
димым условием осуществления целей социального государства. 

Социальное обеспечение осуществляется посредством де-
нежных выплат (пенсий, социальных пособий и др.), предо-
ставления гражданам натуральных видов содержания, социаль-

                                                             
1 Скуратов Ю.И. Социальное государство как институт гражданского 
общества и конституционного права // Российский юридический журнал. 
2008. № 2. С. 27. 
2 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
16 декабря 1997 г. № 20-П «По делу о проверке конституционности по-
ложения абзаца шестого пункта 1 статьи 28 Закона Российской Федера-
ции от 19 апреля 1991 года “О занятости населения в Российской Феде-
рации” в редакции от 20 апреля 1996 года» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1997. № 51. Ст. 5878. 
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ных услуг за счет средств обязательного социального страхова-
ния, бюджетных ассигнований и иных источников. И хотя со-
циальное обеспечение охватывает различные виды помощи, 
поддержки, его основное содержание заключается именно в ма-
териальном обеспечении, предоставлении человеку средств к 
существованию, на что указывает и ст. 39 (ч. 2) Конституции 
Российской Федерации, согласно которой государственные 
пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. 

Строительство социального государства включает в себя 
развитие законодательства в сфере социального обеспечения и 
защиты, обеспечения эффективности деятельности органов вла-
сти, а также активное участие в этом деле самого гражданина и 
институтов гражданского общества. 

Главная задача социальной политики состоит в достижении 
благосостояния в обществе, обеспечении равных и справедли-
вых возможностей для развития личности. Приоритетным 
направлением государственной политики в социальной сфере 
является создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека. Государство обязано вести ра-
зумную налоговую политику, осуществлять государственную 
защиту потребителей, оказывать государственную помощь, 
прежде всего материальную, тем гражданам, которые в силу 
объективных причин нуждаются в ней. 

В ч. 2 ст. 7 Конституции Российской Федерации дается рас-
шифровка обязанностей российского государства как социаль-
ного: в Российской Федерации охраняются труд и здоровье лю-
дей, устанавливается гарантированный минимальный размер 
оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка се-
мьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 
граждан, развивается система социальных служб, устанавлива-
ются государственные пенсии, пособия и иные гарантии соци-
альной защиты. 

Задачей конституционного регулирования в социально-
духовной сфере является обеспечение достаточных условий для 
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духовно-культурного развития человека. В соответствии со 
ст. 43 Конституции Российской Федерации каждый имеет право 
на образование. Гарантируются общедоступность и бесплат-
ность дошкольного, основного общего и среднего профессио-
нального образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на предприятиях. Основное 
общее образование признается обязательным. Родители или ли-
ца, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного 
общего образования. 

В России каждому члену общества предоставляется право на 
участие в культурной жизни, на развитие собственных способ-
ностей. В соответствии со ст. 44 Конституции Российской Фе-
дерации каждому гарантируется свобода литературного, худо-
жественного, научного, технического и других видов творче-
ства, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняет-
ся законом. Каждый имеет право на участие в культурной жиз-
ни и пользование учреждениями культуры, на доступ к куль-
турным ценностям. 

Реализация политики социального государства подразумева-
ет перераспределение доходов между различными группами 
населения, что нельзя рассматривать в качестве нарушения 
принципа равенства между людьми. При этом, как указывал 
Конституционный Суд Российской Федерации, любая диффе-
ренциация, приводящая к различиям в правах граждан в той 
или иной сфере правового регулирования, должна отвечать тре-
бованиям Конституции Российской Федерации, в том числе ее 
ст. 17 (ч. 3), 19 (ч. 1 и 2) и 55 (ч. 3), в силу которых такие разли-
чия допустимы, если они объективно оправданны, обоснованны 
и преследуют конституционно значимые цели, а для достиже-
ния этих целей используются соразмерные правовые средства. 
Из конституционных принципов справедливости, равенства и 
соразмерности вытекает обращенный к законодателю запрет 
вводить различия в правовом положении лиц, принадлежащих к 
одной категории, которые не имеют объективного и разумного 
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оправдания (запрет различного обращения с лицами, находящи-
мися в одинаковых или сходных ситуациях). Дифференциация 
условий предоставления гарантий, связанных с государственной 
защитой семьи, материнства и детства, должна быть обоснован-
ной, разумной и обеспечивающей соразмерность прав и закон-
ных интересов сторон соответствующих правоотношений1. 

Реализация конституционных основ социального государства в 
Российской Федерации находится на раннем этапе. Это является 
следствием неэффективности многих его институтов. В связи с 
этим проблемы социального государства исследуются не только 
конституционно-правовой наукой, но и  многими социально-
гуманитарными отраслями науки (экономика, социология, куль-
турологи и др.). Это вполне закономерно, так как развитие основ 
социальной государственности непосредственно затрагивает ма-
териальные и духовные сферы жизни российского гражданина. 

 
4.6. Российская Федерация – светское государство 

 
Огромное значение в жизни современного государства и об-

щества имеет религия, и вследствие этого регулированию дан-
ного вопроса уделяется особое внимание в конституционном 
законодательстве. Конституционный принцип светского госу-
дарства учреждает основу взаимоотношений Российского госу-
дарства и религиозных организаций. Провозглашение России 
светским государством (ст. 14 Конституции Российской Феде-
рации) означает, что в государстве, во-первых, отсутствует уза-
коненная, официальная религия – никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной; 

                                                             
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
22 ноября 2011 г. № 25-П «По делу о проверке конституционности поло-
жений части 4 статьи 31, пункта 6 части 1 статьи 33 и статьи 37 Феде-
рального закона «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» в связи с жалобой гражданки В.Ю. Боровик» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2011. № 49 (ч. 5). Ст. 7333. 
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во-вторых, религиозные объединения отделены от государства; 
в-третьих, все религиозные объединения равны перед законом 
(ч. 1 ст. 14 Конституции Российской Федерации). Эти консти-
туционные положения раскрываются в Федеральном законе от 
26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях», который регулирует правоотношения в об-
ласти реализации прав человека и гражданина на свободу сове-
сти и свободу вероисповедания, а также правовое положение 
религиозных объединений. 

Конституционный принцип отделения религиозных объеди-
нений от государства, закрепленный ч. 2 ст. 14 Конституции 
Российской Федерации, выражается в том, что государство: 

– не вмешивается в определение гражданином своего отно-
шения к религии и религиозной принадлежности, в воспитание 
детей родителями или лицами, их заменяющими, в соответ-
ствии со своими убеждениями и с учетом права ребенка на сво-
боду совести и свободу вероисповедания; 

– не возлагает на религиозные объединения выполнение 
функций органов государственной власти, других государ-
ственных органов, государственных учреждений и органов 
местного самоуправления; 

– не вмешивается в деятельность религиозных объединений, 
если она не противоречит федеральному законодательству; 

– обеспечивает светский характер образования в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях; 

– религиозные объединения не являются субъектами избира-
тельного права. 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О свободе сове-
сти и о религиозных объединениях» религиозным объединением в 
Российской Федерации признается добровольное объединение 
граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на закон-
ных основаниях проживающих на территории Российской Феде-
рации, образованное в целях совместного исповедания и распро-
странения веры и обладающее соответствующими этой цели при-
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знаками: вероисповедание; совершение богослужений, других ре-
лигиозных обрядов и церемоний; обучение религии и религиозное 
воспитание своих последователей. Законодательство устанавлива-
ет принципы деятельности религиозного объединения, которое: 

– создается и осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии со своей собственной иерархической и институционной 
структурой, выбирает, назначает и заменяет свой персонал со-
гласно своим собственным установлениям; 

– не выполняет функций органов государственной власти, 
других государственных органов, государственных учреждений 
и органов местного самоуправления; 

– не участвует в выборах в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления; 

– не участвует в деятельности политических партий и полити-
ческих движений, не оказывает им материальную и иную помощь. 

Эти положения находят развитие в позиции Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, согласно которой конститу-
ционный принцип светского государства и отделения религиоз-
ных объединений от государства означает, что государство, его 
органы и должностные лица, а также органы и должностные 
лица местного самоуправления, т.е. органы публичной (полити-
ческой) власти, не вправе вмешиваться в законную деятель-
ность религиозных объединений, возлагать на них выполнение 
функций органов государственной власти и органов местного 
самоуправления; религиозные объединения, в свою очередь, не 
вправе вмешиваться в дела государства, участвовать в форми-
ровании и выполнять функции органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, участвовать в деятельно-
сти политических партий и политических движений, оказывать 
им материальную и иную помощь, а также участвовать в выбо-
рах, в том числе путем агитации и публичной поддержки тех 
или иных политических партий или отдельных кандидатов. Это 
не препятствует приверженцам того или иного вероисповеда-
ния, в том числе священнослужителям, наравне с другими 
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гражданами участвовать в народном волеизъявлении путем го-
лосования. Сторонники той или иной религии имеют свободу 
выбора и выражения своих политических убеждений и полити-
ческих интересов, принятия решений и осуществления соответ-
ствующей деятельности, но не в качестве членов религиозных 
объединений, а непосредственно в качестве граждан или членов 
политических партий1. 

Светский характер государства не означает, что оно никак не 
взаимодействует с религиозными организациями. Государство 
издает законы, обеспечивающие претворение в жизнь свободы 
совести, и устанавливает конкретные обязанности и ответствен-
ность за её нарушение. Оно регулирует предоставление религи-
озным организациям налоговых и иных льгот, оказывает финан-
совую, материальную и иную помощь религиозным организаци-
ям в реставрации, содержании и охране зданий и объектов, яв-
ляющихся памятниками истории и культуры, а также в обеспе-
чении преподавания общеобразовательных дисциплин в общеоб-
разовательных учреждениях, созданных религиозными органи-
зациями в соответствии с российским законодательством. 

Отделение религиозных объединений от государства не влечет 
за собой ограничений прав членов указанных объединений участ-
вовать наравне с другими гражданами в управлении делами госу-
дарства, выборах в органы государственной власти и в органы 
местного самоуправления, в деятельности политических партий, 
политических движений и других общественных объединений. 

Согласно правовым позициям Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации религиозные объединения не имеют права 

                                                             
1 Постановление Конституционного Суда от 15 декабря 2004 г. № 18-П 
«По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 9 Федерального 
закона “О политических партиях” в связи с запросом Коптевского район-
ного суда города Москвы, жалобами общероссийской общественной по-
литической организации “Православная партия России” и граждан 
И.В. Артемова и Д.А. Савина» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2004. № 51. Ст. 5260. 
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заниматься партийной и политической деятельностью. В свою 
очередь политические партии не могут быть религиозными ор-
ганизациями и представлять интересы какой-либо религиозной 
конфессии. Поэтому для многонациональной и многоконфесси-
ональной России с её сложной организацией социально-
политической жизни и отсутствием прочных традиций взаимо-
действия многопартийного общества с религиозными организа-
циями, создание политических партий по религиозному при-
знаку стало бы дополнительным фактором неустойчивости си-
стемы. Именно по этой причине конституционное законода-
тельство запрещает учреждение политических партий на рели-
гиозной основе. 

Принцип светского государства означает, что религия во 
многом может определять и развивать культурный, духовный и 
нравственный мир человека, оказывать влияние на выработку 
нравственных ценностей. Конституционные гарантии свободы 
совести и вероисповедания являются основой взаимодействия 
Российской Федерации и религиозных объединений в достиже-
нии общей цели формирования духовно-нравственных основ 
общества и личности. 

 
 

4.7. Республиканская форма правления 
 

Форма правления имеет основополагающее значение для ха-
рактеристики конституционно-правовой системы любого госу-
дарства. Под формой правления понимается элемент формы 
государства, который раскрывает организацию верховной госу-
дарственной власти, правовой статус высших органов государ-
ства (прежде всего, главы государства), принципы взаимоотно-
шений между ними, участие граждан в избрании этих органов. 
В зависимости от порядка замещения должности главы государ-
ства формы правления делятся на монархию и республику. Глав-
ным признаком монархии является наследственный принцип пе-
редачи власти главе государства. Признаками республиканской 
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формы правления являются выборность и сменяемость органов 
власти, коллегиальность одного или нескольких высших государ-
ственных органов, краткосрочность легислатур и замещения выс-
ших должностей исполнительной власти. В соответствии со ст. 1 
Конституции Российской Федерации Россия является государ-
ством с республиканской формой правления. Республиканский 
конституционный строй – важнейший элемент демократического 
развития Российской Федерации и её субъектов. 

Республиканская форма правления основана на принципе 
суверенитета многонационального народа. Народный суверени-
тет в Российской Федерации находит свое высшее признание в 
непосредственном участии народа в формировании органов 
государственной власти и местного самоуправления. 

Конституция Российской Федерации, закрепляя республикан-
скую форму правления, не определяет при этом вид или характер 
республики: парламентский, президентский или смешанный. 
В связи с этим среди ученых отсутствует единая точка зрения по 
данному вопросу. В конце 1990-х гг. профессор Миланского уни-
верситета (Италия) М. Ганино приводил существующую в запад-
ной правовой науке точку зрения, что в российской форме прав-
ления есть 50% элементов, которые принадлежат французской 
модели, 30% – модели США, 20% происходят из имперской тра-
диции. Высказывая свое мнение, М. Ганино отмечал, что россий-
ская форма правления «не связана с западными моделями, она яв-
ляется самостоятельной и самобытной моделью, потому что пред-
полагает новые формы государственной структуры и совсем но-
вые формы разделения властей»1. 

Анализ положений Конституции Российской Федерации и 
федерального законодательства позволяет сделать вывод, что в 
России существует смешанная республика. Подобную позицию 
                                                             
1 Ганино М. Конституционная реформа в Италии и России: сравнитель-
ный анализ // Российский конституционализм: проблемы и решения (ма-
териалы международной конференции). М. : Институт государства и пра-
ва Российской академии наук, 1999. С. 110. 
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разделяют и большинство российских правоведов. Профессоры 
М.И. Кукушкин и А.Н. Кокотов отмечают, что анализ положений 
российской Конституции позволяет сделать вывод о наличии в 
России смешанной республики1. Сочетанием парламентской и 
президентской республик характеризуют российскую форму 
правления и другие авторы2. Смешанный характер российской 
республики наиболее ярко проявляется в процедуре формирова-
ния высших органов государственной власти. В назначении 
Председателя Правительства Российской Федерации принимают 
участие глава государства и парламент. В соответствии со ст. 111 
Конституции Российской Федерации Председатель Правитель-
ства Российской Федерации назначается Президентом Россий-
ской Федерации с согласия Государственной Думы. Вместе с тем 
Государственная Дума имеет право выразить Правительству не-
доверие, а Президент наделен полномочием распустить нижнюю 
палату российского парламента. 

Другой важной чертой смешанной республики называют ду-
ализм исполнительной власти, заключающийся в существова-
нии одновременно главы государства, наделенного некоторыми 
полномочиями исполнительной власти, и председателя прави-
тельства. В соответствии со ст. 32 Федерального конституцион-
ного закона «О Правительстве Российской Федерации» Прези-
дент России руководит деятельностью федеральных органов 
исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, без-
опасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предот-
вращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и т.д. 

Необходимо отметить, что сложившаяся политическая прак-
тика Российского государства и усиление роли Президента Рос-
сии в социально-политической жизни страны подтверждают 
                                                             
1 Конституционное право России. М. : НОРМА, 2007. С. 106. 
2 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М. : 
НОРМА-ИНФРА-М, 2005. С. 123; Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Консти-
туционное право России. М. : ТК «Велби» : Проспект, 2011. С. 152. 
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фактическое признание президентского характера организации 
государственной власти. Сегодня Российская Федерация в рам-
ках смешанной республики развивается по модели президент-
ской республики и такое состояние государственного механиз-
ма признается обществом.  

 
 

4.8. Суверенитет Российской Федерации 
 

Суверенитет как высшее состояние государства формировался 
в ходе длительной исторической борьбы и подвергался измене-
ниям в соответствии с духом времени. Практически все периоды 
развития государственности связаны с совершенствованием его 
качественного содержания. Формирование и эволюция этой кон-
ституционно-правовой категории всегда сопровождается усиле-
нием роли государства во внутренней и внешней политике.  

Согласно Конституции Российской Федерации 1993 г. госу-
дарственный суверенитет распространяется на всю её террито-
рию (ст. 4). Многонациональный народ России возрождал суве-
ренную государственность, учредил политико-правовое содер-
жание государственного суверенитета России и незыблемость 
демократических основ. Указанные конституционные идеи 
находят свое воплощение в верховенстве и единстве государ-
ственной власти и её самостоятельности и независимости в 
международных делах и внутренней политике. 

Под государственным суверенитетом понимается независи-
мость, самостоятельность и верховенство государственной вла-
сти, которые получают свое выражение в праве, и возможность 
по собственному усмотрению осуществлять внутреннюю и 
внешнею политику государства. В Декларации о принципах 
международного права, касающихся дружественных отношений 
и сотрудничества между государствами в соответствии с Уста-
вом Организации Объединенных Наций от 24 октября 1970 г., 
«ни одно государство или группа государств не имеет права 
вмешиваться прямо или косвенно по какой бы то ни было при-
чине во внутренние и внешние дела другого государства». 
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Торжественное провозглашение государственного суверени-
тета России произошло в Декларации о государственном суве-
ренитете РСФСР1, принятой 12 июня 1990 г. I съездом народ-
ных депутатов РСФСР. Декларация устанавливала, что Россия 
является суверенным государством, созданным исторически 
объединившимися в нем народами. Для обеспечения политиче-
ских, экономических и правовых гарантий суверенитета России 
устанавливалась полнота власти России при решении всех во-
просов государственной и общественной жизни.  

Основные положения Декларации нашли отражение в ст. 4 
Конституции Российской Федерации: 

1. Суверенитет Российской Федерации распространяется на 
всю ее территорию. 

2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы 
имеют верховенство на всей территории Российской Федерации. 

3. Российская Федерация обеспечивает целостность и непри-
косновенность своей территории. 

Основополагающий принцип суверенитета – единство и не-
зависимость государственной власти. Единство государствен-
ной власти находит отражение в согласованном взаимодействии 
и функционировании органов государственной власти, учре-
жденных на основе механизмов народовластия и реализующих 
общегосударственные задачи и цели всего общества. 

Независимость государственной власти находит отражение в 
её самостоятельности и свободе усмотрения во взаимоотноше-
ниях с другими государствами, международными организация-
ми. В законодательстве закрепляются различные гарантии госу-
дарственного суверенитета России. К политическим относится 
право Российской Федерации самостоятельно определять свою 
политическую систему, способы формирования органов госу-
дарственной власти и т.д. 

                                                             
1 Ведомости РСФСР. 1990. № 2. Ст. 22. 
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Правовыми гарантиями являются собственная правовая систе-
ма и закрепленное на конституционном уровне верховенство 
Конституции Российской Федерации и федеральных законов на 
всей территории Российской Федерации. К экономическим гаран-
тиям суверенитета относятся единая кредитно-денежная система 
России и федеральная государственная собственность, единая 
система налогов, взимаемых в федеральный бюджет. 

В целях защиты государственного суверенитета созданы Во-
оруженные силы России. Они предназначены для отражения 
агрессии, направленной против Российской Федерации, для во-
оруженной защиты целостности и неприкосновенности терри-
тории Российской Федерации, а также для выполнения задач в 
соответствии с федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и международными договорами Рос-
сийской Федерации. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 
 

1. Охарактеризуйте политические основы конституционного 
строя. 

2. Раскройте содержание демократического государства как 
основы конституционного строя. 

3. Соотнесите понятия «единство государственной власти» и 
«разделение властей». 

4. Что такое форма правления? Раскройте особенности фор-
мы правления в Российской Федерации. 

5. Назовите гарантии реализации в России принципов суве-
ренного государства как основы конституционного строя. 

6. Расскажите о федеративном государстве как основе кон-
ституционного строя. 

7. Назовите принципы социального государства. Является ли 
Россия социальным государством? 

8. Назовите нормативные правовые акты, закрепляющие 
принципы светского государства в России. Раскройте содержа-
ние принципов светского государства.  
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5. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  
НАРОДОВЛАСТИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

5.1. Многонациональный народ Российской Федерации – 
носитель суверенитета и единственный источник власти 

 
Декларация о государственном суверенитете РСФСР закрепи-

ла, что носителем суверенитета и источником государственной 
власти в РСФСР является ее многонациональный народ. Данное 
положение нашло развитие в провозглашении в ст. 3 Конститу-
ции Российской Федерации принципа народовластия. Проявле-
нием данного принципа является принятие Конституции Россий-
ской Федерации на всенародном голосовании. Конституционный 
Суд Российской Федерации отмечает1, что именно многонацио-
нальным народом России, как совокупности граждан различных 
национальностей и вероисповеданий, соединенных общей судь-
бой и сохраняющих исторически сложившееся государственное 
единство, была принята Конституция Российской Федерации. 

В качестве неотемленных юридических свойств суверените-
та выделяются единство, верховенство, независимость и не-
ограниченность власти государства. Единство власти означает, 
что в основе складывающихся в обществе властеотношений 
лежит нерасчленимая совокупная воля всех внутренних для 

                                                             
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 15.12.2004 № 18-П «По 
делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 9 Федерального за-
кона “О политических партиях” в связи с запросом Коптевского районно-
го суда города Москвы, жалобами общероссийской общественной поли-
тической организации “Православная партия России” и граждан 
И.В. Артемова и Д.А. Савина» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2004. № 51. Ст. 5260. 
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народа субъектов без установления юридических предпочтений 
интересов одних внутри народных коллективов (этнических, 
территориальных, классовых и т.д.) перед другими. Таким об-
разом, единство народной власти реально только тогда, когда 
между основными группами населения существует согласие по 
принципиальным вопросам современной жизнедеятельности. 

Верховенство власти народа выражается в том, что народ 
путем принятия конституционного законодательства и через 
иные правовые акты определяет весь строй общественно-
политических и государственных отношений, формирует орга-
ны государственной власти и местного самоуправления, кон-
тролирует их деятельность. Неограниченность власти народа 
говорит о том, что воля народа  охватывает все без исключения 
сферы общественной жизни, что властная воля народа универ-
сальна, постоянна и вездесуща. 

Принцип народовластии не отменяет принципа государ-
ственного суверенитета, поскольку последний является госу-
дарственно-правовой формой народного суверенитета1. Сочета-
ние народного суверенитета и государственного суверенитета – 
это свойство и способность государства самостоятельно опре-
делять свою внутреннюю и внешнею политику при условии со-
блюдения прав человека и гражданина, защита прав националь-
ных меньшинств и соблюдения норм международного права2. 

 
5.2. Формы народовластия в Российской Федерации 

 
В соответствии со ст. 3 Конституции Российской Федерации 

народ осуществляет свою власть непосредственно, а также че-
рез органы государственной власти и органы местного само-

                                                             
1 Конституционное право России. Екатеринбург : Изд-во УрГЮА, 2001. 
С. 92–93. 
2 Умнова И.А. Конституционные основы современного российского фе-
дерализма. М. : Дело, 1998. С. 149. 
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управления. В зависимости от формы волеизъявления народа 
различаются представительная и непосредственная демократия. 

Под представительной демократией понимается осуществ-
ление народом власти через выборных полномочных предста-
вителей, которые принимают решения, выражающие волю тех, 
кого они представляют. Представительные органы, должност-
ные лица, избранные на основе прямых выборов и представля-
ющие Российское государство, субъекты Российской Федера-
ции, муниципальные образования действуют на основе воли 
российского народа (народного суверенитета) и в пределах 
строго определённых полномочий и являются внешней формой 
представительной демократии. 

Организационно-правовые основы деятельности органов, 
сформированных населением, по мнению Конституционного 
Суда Российской Федерации, не должны нарушать их предста-
вительный характер. В связи с этим в Постановлении от 12 ап-
реля 1995 г.1 Конституционный Суд посчитал неправильным 
истолкование формул «общее число депутатов Государствен-
ной Думы» и «общее число членов Совета Федерации» как обо-
значающих фактическое число избранных лиц. Суд отметил, 
что «цель установления в статье 95 Конституции Российской 
Федерации числа мандатов в Совете Федерации и Государ-
ственной Думе – обеспечение представительного характера 
высшего законодательного органа Российской Федерации. От-
сюда следует, что принятие предложенной Государственной 
Думой интерпретации понятия «общее число депутатов» как 
числа только фактически избранных в Государственную Думу 
депутатов, за исключением тех, чьи полномочия на момент го-
лосования прекращены в установленном порядке, может приве-

                                                             
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
12.04.1995 № 2-П «По делу о толковании статей 103 (часть 3), 105 (части 
2 и 5), 107 (часть 3), 108 (часть 2), 117 (часть 3) и 135 (часть 2) Конститу-
ции Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1995. № 16. Ст. 1451. 
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сти к тому, что Государственная Дума будет правомочна при-
нимать федеральные законы и иные важные для страны акты по 
вопросам своего ведения, даже если фактически утратит свой 
представительный характер вследствие вакантности значитель-
ной части депутатских мандатов». 

Непосредственная (прямая) демократия – это форма непо-
средственного волеизъявления народа или какой-либо группы 
населения. В современной науке отсутствуют четкие критерии, 
на основании которых ту или иную форму народовластия сле-
дует рассматривать как институт прямой демократии. Одни 
ученые относят к числу институтов прямой демократии выбо-
ры, общие собрания населения, митинги, шествия, демонстра-
ции, пикетирование, народную правотворческую инициативу, 
деятельность политических партий, отзыв выборного народного 
представителя1. Другие включают в систему прямой демокра-
тии выборы, референдумы, народные обсуждения проектов 
важных государственных и территориальных решений и зако-
нов, петиции, народные инициативы, собрания (сходы) граждан 
по месту жительства, опросы населения2. По нашему мнению, 
такие институты, как митинги, шествия, демонстрации, пикети-
рование, деятельность политических партий, можно рассматри-
вать в качестве средств диалога и взаимодействия между вла-
стью и гражданами, целью которых является влияние воли 
народа на деятельность формируемого им органа. Хотя эти и 
подобные им институты и институционализируют непосред-
ственное властное волеизъявление граждан, но это волеизъяв-
ление не подлежит рассмотрению в соответствующих органах 
или обязательному исполнению. 

Исходя из обозначенного выше подхода об общеобязатель-
ности исполнения принятых гражданами публично-властных 
                                                             
1 Комарова В.В. Механизм непосредственной демократии современной 
России. М., 2006. С. 31–32. 
2 Российская юридическая энциклопедия / гл. ред. А.Я. Суханов. М., 
1999. С. 588. 
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решений, к институтам прямой демократии можно отнести ре-
ферендум, народную правотворческую инициативу, общие со-
брания, сходы граждан по месту жительства, выборы, отзыв де-
путатов и выборных должностных лиц. 

 
 

5.3. Референдум и свободные выборы –  
высшее непосредственное выражение власти народа 

 
Согласно ст. 3 Конституции Российской Федерации высшим 

непосредственным выражением власти народа являются рефе-
рендум и свободные выборы. 

В развитие этого положения ст. 32 Конституции Российской 
Федерации закрепляет, что граждане Российской Федерации 
имеют право избирать и быть избранными в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления, а также 
участвовать в референдуме. 

В соответствии со ст. 1 Федерального конституционного за-
кона от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской 
Федерации»1 под референдумом Российской Федерации пони-
мается всенародное голосование граждан Российской Федера-
ции, обладающих правом на участие в референдуме, по вопро-
сам государственного значения. Проведение референдума на 
уровне субъектов Российской Федерации и местного само-
управления регулируется Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» и принятыми в его разви-
тие законами субъектов Российской Федерации. 

Право голосовать на референдуме, участвовать в выдвиже-
нии инициативы проведения референдума, а также в иных за-
конных действиях по подготовке и проведению референдума в 

                                                             
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 27. 
Ст. 2710. 
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порядке, предусмотренном законодательством, имеет гражда-
нин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет. Не 
имеет права участвовать в референдуме гражданин Российской 
Федерации, признанный судом недееспособным или содержа-
щийся в местах лишения свободы по приговору суда. Участие 
иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юри-
дических лиц, международных организаций и международных 
общественных движений в осуществлении деятельности, спо-
собствующей либо препятствующей подготовке и проведению 
референдума, не допускается. 

Подготовка и проведение референдума осуществляются от-
крыто и гласно. Государство обеспечивает информирование 
граждан Российской Федерации о порядке и сроках подготов-
ки и проведения референдума, ходе кампании референдума, об 
итогах голосования и о результатах референдума. Государство 
гарантирует гражданам Российской Федерации, политическим 
партиям и иным общественным объединениям, инициативным 
группам по проведению референдума, инициативным агита-
ционным группам свободу проведения агитации по вопросам 
референдума. 

Инициатива проведения референдума принадлежит: 
1) не менее чем двум миллионам граждан Российской Феде-

рации, имеющим право на участие в референдуме, при условии, 
что на территории одного субъекта Российской Федерации или 
в совокупности за пределами территории Российской Федера-
ции находится место жительства не более 50 тысяч из них; 

2) Конституционному Собранию – в случае принятия новой 
Конституции Российской Федерации; 

3) федеральным органам государственной власти – в случаях, 
предусмотренных международным договором Российской Феде-
рации и настоящим Федеральным конституционным законом. 

Инициативная группа по проведению референдума должна 
состоять из региональных подгрупп, создаваемых более чем в 
половине субъектов Российской Федерации. В каждую регио-
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нальную подгруппу инициативной группы по проведению ре-
ферендума (далее – региональная подгруппа) должно входить 
не менее 100 участников референдума, место жительства кото-
рых находится на территории того субъекта Российской Феде-
рации, где образована региональная подгруппа. 

Конституционное Собрание вправе вынести на всенародное 
голосование проект новой Конституции Российской Федерации. 
Порядок принятия Конституционным Собранием такого реше-
ния, а также порядок вынесения на всенародное голосование 
проекта новой Конституции Российской Федерации определя-
ются федеральным конституционным законом, принимаемым в 
соответствии со ст. 135 Конституции Российской Федерации. 
На референдум может выноситься проект нормативного акта 
или вопрос, обязательное вынесение на референдум которых 
предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации. На референдум могут выноситься вопросы, отнесенные 
Конституцией Российской Федерации к ведению Российской 
Федерации, а также к совместному ведению Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации. 

На референдум не могут выноситься вопросы: 
1) об изменении статуса субъекта (субъектов) Российской Фе-

дерации, закрепленного Конституцией Российской Федерации; 
2) о досрочном прекращении или продлении срока полномо-

чий Президента Российской Федерации, Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации, а также о 
проведении досрочных выборов Президента Российской Феде-
рации, депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации либо о перенесении сроков прове-
дения таких выборов; 

3) об избрании, о назначении на должность, досрочном пре-
кращении, приостановлении или продлении полномочий лиц, за-
мещающих государственные должности Российской Федерации; 

4) о персональном составе федеральных органов государ-
ственной власти, иных федеральных государственных органов; 
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5) об избрании, досрочном прекращении, приостановлении 
или продлении срока полномочий органов, образованных в со-
ответствии с международным договором Российской Федера-
ции, либо должностных лиц, избираемых или назначаемых на 
должность в соответствии с международным договором Рос-
сийской Федерации, а также о создании таких органов либо 
назначении на должность таких лиц, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации; 

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению 
здоровья и безопасности населения; 

6) отнесенные Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами к исключительной 
компетенции федеральных органов государственной власти. 

Вопрос, выносимый на референдум, должен быть сформули-
рован таким образом, чтобы исключалась возможность его мно-
жественного толкования, чтобы на него можно было дать только 
однозначный ответ и чтобы исключалась неопределенность пра-
вовых последствий принятого на референдуме решения. 

Помимо всероссийских референдумов могут проводиться 
референдумы субъектов Российской Федерации, местные рефе-
рендумы. На федеральном уровне их проведение подробно ре-
гулируется определяется Федеральным законом от 12 июня 
2002 г. № ФЗ-67 «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»1. Этот закон является основополагающим нормативно-
правовым актом, регулирующим отношения, связанные с феде-
ральными и региональными референдумами и выборами всех 
уровней. 

Закрепление на конституционном уровне выборов в качестве 
высшего выражения власти народа означает, что вся система 
органов государственной власти и органов местного само-
управления прямо или косвенно формируется на основе выбо-

                                                             
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 
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ров: органы, избранные гражданами, назначают остальные гос-
ударственные и муниципальные органы. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» под выборами понимается фор-
ма прямого волеизъявления граждан, осуществляемая в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами, конституциями (уставами), законами субъектов Россий-
ской Федерации, уставами муниципальных образований в целях 
формирования органа государственной власти, органа местного 
самоуправления или наделения полномочиями должностного ли-
ца. Посредством выборов избранные лица получают мандат на 
осуществление представительной демократии и суверенных прав 
народа, его высшей воли. Народ передает избранным представи-
телям не суверенитет, а лишь право на его реализацию в рамках, 
установленных действующим законодательством. 

Действующим российским законодательством предусматри-
ваются выборы Президента Российской Федерации, депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, высших должностных лиц, законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти субъектов Фе-
дерации, органов местного самоуправления. 

 
5.4. Местное самоуправление в системе народовластия 

 

Местное самоуправление представляет собой одну из форм 
осуществления народовластия на местном уровне. В соответ-
ствии со ст. 12 Конституции Российской Федерации в России 
признается и гарантируется местное самоуправление. Европей-
ская хартия местного самоуправления1 принятая Советом Евро-
пы в 1990 г., подчеркивает, что местное самоуправление – это 
                                                             
1 Федеральный закон от 11 апреля 1998 г. № 55-ФЗ «О ратификации Ев-
ропейской хартии местного самоуправления // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 1998. № 15. Ст. 1695. 
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важный элемент демократического государственного строя, 
важный способ приближения гражданина к управлению. 

Под местным самоуправлением понимается гарантированная 
Конституцией Российской Федерации самостоятельная и под 
свою ответственность деятельность населения по решению 
непосредственно или через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения, исходя из интересов населения, 
его исторических и иных местных традиций. Включение поло-
жений, касающихся местного самоуправления, в первую главу 
Конституции Российской Федерации закрепляет его в качестве 
основы конституционного строя. 

Местное самоуправление является одной из форм народовла-
стия, что подтверждается ч. 2 ст. 3 Конституции Российской Фе-
дерации, согласно которой народ осуществляет свою власть непо-
средственно, а также через органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления. На местном уровне субъектом 
власти выступает население отдельных муниципальных образова-
ний. Механизмы осуществления местного самоуправления нахо-
дят отражение в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»1. Согласно ст. 3 этого Закона граждане 
Российской Федерации осуществляют местное самоуправление 
посредством участия в местных референдумах, муниципальных 
выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а так-
же через выборные и иные органы местного самоуправления. 

Местное самоуправление в пределах своих полномочий са-
мостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в 
систему органов государственной власти. Самостоятельность 
местного самоуправления обеспечивается рядом гарантий, за-
крепленных в том числе и на конституционном уровне, среди 
которых определяющее место занимает судебная защита мест-

                                                             
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 40. 
Ст. 3822. 
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ного самоуправления. Так, Конституционный Суд Российской 
Федерации в Постановлении от 30 ноября 2000 № 15-П1 отме-
чал, что конституционный принцип самостоятельности местно-
го самоуправления, в пределах своих полномочий обеспечива-
ющего решение населением вопросов местного значения (ст. 12 
и ст. 130, ч. 1, Конституции Российской Федерации), не может 
быть ограничен законодателем субъекта Российской Федерации 
(ст. 76, ч. 5, Конституции Российской Федерации). 

Исходя из конституционной характеристики местного само-
управления как одного из уровней публичной власти, призван-
ного в единой системе народовластия совместно с федеральны-
ми органами государственной власти и органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации обеспечивать 
признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и 
гражданина, создавать условия для достойной жизни и свобод-
ного развития человека (ст. 2; ст. 7, ч. 1; ст. 18 Конституции 
Российской Федерации), федеральный законодатель самостоя-
тельно устанавливает организационно-правовой механизм до-
стижения указанных конституционных целей и, закрепляя об-
щие принципы организации местного самоуправления, опреде-
ляет на основе согласования общегосударственных и местных 
интересов оптимальные в конкретных исторических условиях 
способы формирования органов местного самоуправления2.  

                                                             
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
30.11.2000 № 15-П «По делу о проверке конституционности отдельных 
положений Устава (Основного Закона) Курской области в редакции За-
кона Курской области от 22 марта 1999 года “О внесении изменений и 
дополнений в Устав (Основной Закон) Курской области”» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2000. № 50. Ст. 4943. 
2 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
18 мая 2011 г. № 9-П «По делу о проверке конституционности положений 
пункта 1 части 4 и части 5 статьи 35 Федерального закона “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции” в связи с жалобой гражданина Н.М. Савостьянова» // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 2011. № 22. Ст. 3239. 
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Особенность местного самоуправления – организационная 
обособленность от органов государственной власти (ст. 12 Кон-
ституции РФ). Оно самостоятельно в пределах своих полномо-
чий по решению вопросов местного значения и жизнеобеспече-
ния людей на территории конкретного муниципального образо-
вания. Местное самоуправление осуществляется только на тер-
ритории муниципального образования и является обязательным 
уровнем осуществления власти. Население не имеет права отка-
зываться от местного самоуправления, а органы государствен-
ной власти не имеют права ограничивать или лишать граждан 
права на местное самоуправление. 

 
Вопросы и задания для самопроверки 

 
1. Назовите формы народовластия, закрепляемые в Консти-

туции Российской Федерации. 
2. Что такое местное самоуправление? Какое значение имеет 

право на местное самоуправление в системе прав и свобод че-
ловека? 

3. Раскройте содержание положения о том, что носителем 
суверенитета и источником государственной власти в России 
является ее многонациональный народ. 

4. Каков порядок организации и проведения референдума 
Российской Федерации? Охарактеризуйте юридическую силу 
решений, принятых на референдуме. 

5. Что такое представительная демократия? Назовите формы 
представительной демократии. 

6. Охарактеризуйте роль выборов в системе институтов 
народовластия. 

7. Назовите нормативные правовые акты, регулирующие си-
стему местного самоуправления в России. 

8. Нарисуйте схему институтов непосредственной демокра-
тии в России. 
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6. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА  
ЛИЧНОСТИ КАК КОНСТИТУЦИОННО-

ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ 
 

6.1. Понятие основ конституционно-правового  
статуса личности 

 
Правовой статус личности – это совокупность её прав, сво-

бод и обязанностей, закреплённых в единой правовой системе 
Российской Федерации. В отличие от «основ правого статуса», 
которые находят отражение в текущем законодательстве, кон-
ституционный статус человека и гражданина закреплен только 
в конституции. В Конституции Российской Федерации консти-
туционный статус личности установлен во второй главе «Права 
и свободы человек и гражданина», и права и свободы, опреде-
ляющие его содержание, именуются конституционными. 

Основы правового статуса личности – это универсальный ин-
ститут, элементами которого являются права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, гражданство Российской Федера-
ции, иностранное гражданство и состояние без гражданства. 

Конституционное право занимает особое положение в регу-
лировании правого статуса личности. Все другие отрасли права 
определяются совокупностью прав и обязанностей в определен-
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ных сферах общественных отношений: трудовых, земельных, 
налоговых, имущественных и личных неимущественных. Осо-
бенностью конституционных норм о правовом статусе личности 
является то что, они могут быть изменены только путем приня-
тия новой Конституции. Этот фактор обеспечивает устойчивость 
и незыблемость правового статуса личности в России. 

Содержание главы «Права и свободы человека и гражданина» 
тесно связано с концепцией этого института, закрепленного в за-
конодательстве зарубежных стран. Конституция Российской Фе-
дерации восстановила те общечеловеческие ценности, которые 
были утверждены в результате буржуазных революций и нашли 
воплощение в законодательных актах, впервые в истории челове-
чества закрепивших равенство, свободу, право на счастье, – в Де-
кларации прав человека и гражданина 1789 г. (Франция)1. Право-
вой статус личности находит отражение в российском конститу-
ционном законодательстве в следующих особенностях. 

Во-первых, основы правового статуса личности складывают-
ся в области отношений общество – государство – личность и 
выражают их взаимную связь. 

Во-вторых, используемые в конституционном законодатель-
стве термины «личность» и «человек» обозначают в социаль-
ном плане, прежде всего, членов общества. В плане же полити-
ческом личность может выступать в качестве гражданина, лица 
без гражданства, иностранного гражданина (подданного). То 
есть в конституции закреплены основные категории данного 
института конституционного права. 

В-третьих, в Конституции Российской Федерации содержатся 
исходные начала для определения как структуры института пра-
вового положения личности, так и места каждого составного его 
элемента. Чаще всего правовой статус личности находит закреп-
ление в первых главах Основного закона. Причины подобного 

                                                             
1 Права человека / отв. ред. Е.А. Лукашева. М. : Издательская группа 
НОРМА-ИНФРА-М, 1999. С. 97. 
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подхода носят объективный характер. Конституция устанавлива-
ет наиболее существеннее общие и социально-политические 
начала правового статуса личности, которые конкретизируются 
при характеристике отдельных категорий людей (иностранцы, 
лица без гражданства, граждане). В совокупности создаются 
условия для достойной и творческой жизни. 

Центральное место при характеристике правового статуса 
личности занимает термин «конституционная правоспособ-
ность человека», который в законодательстве зарубежных стран 
чаще всего не закрепляется. Конституционная правоспособ-
ность представляет собой признаваемую, неотчуждаемую и га-
рантируемую способность каждого человека иметь от рождения 
права, свободы и обязанности согласно общепризнанным прин-
ципам и нормам международного права и национального зако-
нодательства. Особенностью конституционной правоспособно-
сти является её двойственный характер. С одной стороны, кон-
ституционная правоспособность направлена на реализацию 
прав и свобод человека и гражданина в сфере непосредственной 
демократии. С другой – Основной закон закрепляет гарантии 
реализации права и свобод человека и гражданина в различных 
отраслях национального права. 

В Конституции Российской Федерации закреплены конкрет-
ные права и свободы человека и гражданина, которые условно 
можно разделить на три большие группы: личные, политиче-
ские, социально-экономические и культурные. Конституции 
советского периода Российского государства в первых статьях 
перечисляли социально-экономические права, а в последую-
щих – личные права и свободы. Это обстоятельство соответ-
ствовало правовой идеологии и духу времени. 

 
6.2. Принципы конституционного статуса личности 

 
Принципы конституционного статуса личности представляют 

собой начала, устои данного правового института, образуют пре-
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делы механизма правового регулирования. Будучи конституци-
онно закрепленными, эти принципы остаются незыблемыми и 
определяют объем законотворческой деятельности в сфере от-
ношений, связанных с реализацией прав и свобод человека. Они 
являются критерием признания, соблюдения и гарантии прав че-
ловека. В соответствии с ними выявляются случаи ограничения и 
нарушения конституционных прав и свобод. К ним относятся: 

1. Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью 
и закрепление обязанности государства признавать, соблюдать 
и защищать права и свободы человека и гражданина (ст. 2 Кон-
ституции Российской Федерации). 

2. Признание приоритета общепризнанных принципов и норм 
международного права как основополагающих для всей системы 
прав и свобод. Это, например, принципы и нормы Всеобщей де-
кларации прав человека (1948 г.), Международного пакта об эко-
номических, социальных и культурных правах (1966 г.), Между-
народного пакта о гражданских и политических правах (1966 г.), 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод (1950 г.), Европейской социальной хартии (1961 г.). 

3. Учредительный характер основ конституционного статуса 
личности, которые обеспечивают исходные начала развития 
различных отраслей национального права. 

4. Принцип неотъемлемости и неотчуждаемости основных 
прав и свобод человека и гражданина, их принадлежность каж-
дому от рождения, прямое и непосредственное действие. Прин-
цип неотчуждаемости основных прав и свобод, закрепленный в 
ст. 17 Конституции Российской Федерации, означает, что они 
не могут быть произвольно, без достаточных законных основа-
ний ограничены (ст. 18 Конституции Российской Федерации). 
Права и свободы определяют смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодательной и исполнительной вла-
сти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 
Принято считать, что абсолютно неотъемлемыми и неотчужда-
емыми являются права и свободы, признаваемые личными. 
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Права и свободы человека и гражданина не безграничны. В них 
выражена та мера свободы, которая позволяет совмещать её со 
свободой других людей. При этом права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты ос-
нов конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства. 

Государство закрепляет права личности не произвольно, а 
юридически оформляет права человека, которые обусловлены 
уровнем экономического и политического развития общества. 
Законодатель может закреплять только те права, для осуществ-
ления которых сформировались социально-экономические и по-
литические предпосылки, вытекающие из реальных обществен-
ных отношений. Права личности – это не «дар» законодателя, а 
социальные возможности, обеспечивающие человеку определён-
ный жизненный стандарт. Законодатель не может искусственно 
«занижать» или «завышать» объём прав и свобод; он призван 
исходить из условий социальных взаимосвязей людей, состояния 
экономического развития общества и государства1. 

5. Принцип равноправия, под которым понимается, во-
первых, равенство всех перед законом и судом; во-вторых, ра-
венство прав и свобод человека и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места жительства, отно-
шения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств; в-третьих, равен-
ство прав и свобод мужчины и женщины и равные возможности 
для их реализации (ст. 19 Конституции Российской Федерации). 

6. Гарантированность прав и свобод человека и гражданина. 
В ст. 17 Конституции Российской Федерации провозглашается, 

                                                             
1 Безуглов А.А., Солдатов С.А. Конституционное право России. М., 2001. 
Т. 1. С. 364. 



113 

что права и свободы человека и гражданина признаются и га-
рантируются в соответствии с общепризнанными принципами и 
нормами международного права. То, что положения второй 
главы Конституции могут быть пересмотрены лишь при соблю-
дении сложной юридической процедуры, предусматривающей 
пересмотр Конституции в целом, является средством обеспече-
ния стабильности устанавливаемых прав, свобод и обязанно-
стей. Определенное юридическое значение имеют и некоторые 
иные конституционные положения, играющие роль общих кон-
ституционных гарантий (ст. 2, ч. 2 ст. 80 Конституции РФ)1. 

7. Закрепление правового статуса иностранных граждан и 
лиц без гражданства, в соответствии с которым они пользуют-
ся правами и выполняют обязанности наравне с гражданами 
государства, кроме случаев, предусмотренных законодатель-
ством. 

Содержание конституционных принципов правового статуса 
личности определяет способы конституционного формулирова-
ния прав, свобод и обязанностей личности. Выделяются нега-
тивный и позитивный способы конституционного формулиро-
вания прав, свобод и обязанностей личности. При позитивном 
способе формулирования конституция или закон устанавлива-
ют, что гражданин обладает определенными правами. Напри-
мер, ст. 32 Конституции Российской Федерации говорит о том, 
что граждане Российской Федерации имеют право участвовать 
в управлении делами государства как непосредственно, так и 
через своих представителей. Они также имеют равный доступ к 
государственной службе. Негативный способ формулирования 
прав и свобод означает конституционное запрещение любому 
субъекту нарушать права или ограничивать права и свободы 
других субъектов. Например, в соответствии с ч. 2 ст. 19 Кон-
ституции Российской Федерации запрещаются любые формы 

                                                             
1 Конституционное право России / отв. ред. А.Н. Кокотов, М.И. Кукуш-
кин. Екатеринбург : УрГЮА, 2001. С. 151–152. 
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ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

Негативный способ формулирования прав и свобод получил 
закрепление и в Билле о правах США. Создатели Конституции 
США подтвердили свою приверженность идее естественного 
права: главный акцент в конституционной регламентации прав 
и свобод сделан не на их провозглашении, а на механизме их 
гарантированности, прежде всего на стремлении не допустить 
произвола государственной власти, установить её пределы по 
отношению к человеку1. 

Перечисление в Конституции Российской Федерации ос-
новных прав и свобод не должно толковаться как отрицание 
или умаление других общепризнанных прав и свобод человека 
и гражданина. В Российской Федерации не должны издаваться 
законы, отменяющие или умаляющие права и свободы челове-
ка и гражданина. Права и свободы человека и гражданина мо-
гут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 
в какой это необходимо в целях защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства. 

Конституция Российской Федерации в ст. 56 предусматрива-
ет возможности ограничения прав и свобод человека в случае 
чрезвычайных ситуаций, вследствие которых вводятся особые 
правовые режимы: в условиях чрезвычайного положения для 
обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного 
строя в соответствии с федеральным конституционным законом 
могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с 
указанием пределов и срока их действия. 

При этом необходимо сознавать, что особые правовые ре-
жимы следует рассматривать не в качестве специального ин-

                                                             
1 Алебастрова И.А. Основы американского конституционализма. М. : 
Юриспруденция, 2001. С. 24. 
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струмента ограничения прав и свобод граждан, а как состав-
ную часть правового арсенала, призванного обеспечить инте-
ресы личности, общества и государства. Ведь результатом от-
дельных ограничений некоторых прав и свобод, границы ко-
торых определены законом, выступает гарантирование наибо-
лее важных прав и свобод граждан, определяющих смысл и 
основные цели деятельности демократического правового гос-
ударства. Особые правовые режимы предусматривают ограни-
чения прав и свобод граждан, когда такая мера (в определен-
ных случаях) служит единственным способом предупрежде-
ния и нейтрализации негативных последствий реальных и 
возможных угроз1. Отсюда следует, что ограничения прав и 
свобод необходимо рассматривать как вынужденное, но объ-
ективно обусловленное средство обеспечения безопасности 
личности, общества и государства, применяющееся на основа-
нии закона и в соответствии с нормами международного права 
только в качестве исключительной меры, причем обязательно 
временного характера (на период действия особых правовых 
режимов). Еще в середине ХIХ в. австрийский ученый Л. 
Штейн указывал на «право государственной необходимости» 
вводить те или иные ограничения прав и свобод «вследствие 
какого-нибудь внезапного и преходящего основания» (войны, 
наводнения, пожары и т.д.). 
 

Вопросы и задания для самопроверки 
 

1. Дайте определения понятия конституционно-правового 
статуса личности и охарактеризуйте его закрепление в россий-
ском законодательстве. 

2. Назовите принципы конституционного статуса личности в 
Российской Федерации. 

                                                             
1 Правовое обеспечение безопасности Российской Федерации / под ред. 
В.Г. Вишнякова. М. : Юридическая литература, 2005. С. 30–31. 
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3. Раскройте содержание принципа неотъемлемости и неот-
чуждаемости основных прав и свобод человека и гражданина. 

4. В чем находит выражение учредительный характер основ 
конституционного статуса личности? 

5. Охарактеризуйте негативный и позитивный способы кон-
ституционного формулирования прав, свобод и обязанностей 
личности. 

6. Чем характеризуется правовой режим положения ино-
странных граждан в России? 

7. Какую роль играют в определении правового статуса че-
ловека в России нормы международного права? 
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7. ГРАЖДАНСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
7.1. Становление и развитие института гражданства  

Российской Федерации 
 

В России до учреждения республики в 1917 г. гражданства 
не существовало, а все физические лица обладали статусом 
подданных. Это определялось монархической формой правле-
ния и существованием института подданства. После Октябрь-
ской революции 1917 г. был принят Декрет ВЦИК и СНК 
РСФСР от 10 ноября 1917 г. «Об уничтожении сословий и 
гражданских чинов»1, который заложил основу советского ин-
ститута гражданства и отменил все существующие прежде со-
словия и связанные с ними привилегии, преимущества и огра-
ничения. В соответствии с ним для жителей России вводился 
единый правовой статус – гражданин Российской Республики. 

Правовой базой приобретения гражданства стала Конститу-
ция РСФСР 1918 г., которая отнесла к предметам ведения Все-
российского съезда Советов и ВЦИК издание общих постанов-
лений о приобретении и утрате прав российского гражданства и 
о правах иностранцев на территории республики. За местными 
Советами Конституция закрепила полномочия представлять 
права российского гражданства тем иностранцам, которые про-
живали в РСФСР для трудовых занятий, принадлежали к рабо-
чему классу или к трудовому народу. Следующим этапом раз-
вития российского гражданства стало образование СССР и 
принятие Конституции (Основного закона) СССР 1924 г., кото-
рая установила единое союзное гражданство. 29 октября 1924 г. 
было утверждено Положение о союзном гражданстве, согласно 
                                                             
1 СУ РСФСР. 1917. № 3. Ст. 31. 
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которому правом принятия в союзное гражданство обладали 
ЦИК союзных республик. 

Положение о гражданстве СССР1, утвержденное ЦИК и 
СНК СССР 13 июня 1930 г., урегулировало все вопросы, свя-
занные с признанием человека гражданином СССР, с поряд-
ком принятия гражданства, выходом из него, и закрепило 
упрощенный порядок приема в союзное гражданство и выхода 
из него. Согласно этому Положению каждое лицо, находивше-
еся на территории СССР, признавалось гражданином СССР, 
поскольку недосказана его принадлежность к гражданству 
иностранного государства. 

В соответствии с Конституцией (Основным законом) СССР 
1936 г. и принятым на её основе Законом от 19 августа 1938 г. 
«О гражданстве Союза Советских Социалистических Респуб-
лик»2 прием в советское гражданство иностранца относился к 
компетенции Президиума Верховного Совета СССР или Прези-
диума Верховного Совета союзной республики, в которой он 
проживал, выход из гражданства – к компетенции Президиума 
Верховного Совета СССР. 

Советское законодательство о гражданстве, по мнению 
Л.Д. Воеводина, развивалось по двум основным направлениям. 
Во-первых, постепенно изымались статьи, предусматривающие 
дискриминационные требования при принятии в советское граж-
данство (классовая принадлежность, социальное положение и 
другие признаки). Так, ст. 5 Закона «О гражданстве СССР» 1938 г. 
предусматривала запреты браков с иностранцами. Она была отме-
нена лишь 4 февраля 1948 г. Во-вторых, развитие законодатель-
ства шло от децентрализации к централизации. По существу, важ-
нейшие полномочия, связанные с выходом лица из советского 
гражданства, были отнесены к компетенции союзных органов3. 
                                                             
1 СЗ СССР. 1930. № 34. Ст. 367. 
2 Ведомости ВС СССР. 1938. № 11. 
3 Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. М. : Изд-во 
Моск. ун-та : Норма : Инфра-М, 1997. С. 103. 
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Конституция (Основной закон) СССР 1977 г. и Закон от 
1 декабря 1978 г. «О гражданстве СССР»1 отнесли к исключи-
тельной компетенции Президиума Верховного Совета СССР 
вопросы приобретения, прекращения, изменения и восстанов-
ления в гражданстве. Восстановление в гражданстве было впер-
вые введено Законом СССР «О гражданстве СССР». 

Основаниями прекращения советского гражданства являлись 
выход и лишение гражданства. При этом лишение гражданства 
считалось исключительным случаем и применялось в отноше-
нии лиц, наносящих своими действиями ущерб государствен-
ной безопасности страны. 

Во второй половине 1980-х гг. в связи с переменами в обще-
стве и государстве право на гражданство в СССР стало рас-
сматриваться как естественное право человека. В развитие это-
го подхода были приняты Закон СССР от 23 мая 1990 г. 
№ 1518-1 «О гражданстве СССР»2, в котором отсутствовало 
право государства лишить человека советского гражданства, и 
Закон Российской Федерации 28 ноября 1991 г. «О гражданстве 
Российской Федерации»3, вступивший в силу 6 февраля 1992 г. 
Российским гражданством признавалась устойчивая правовая 
связь человека с государством, выражающаяся в совокупности 
их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная 
на признании и уважении достоинства, прав и свобод человека. 
В соответствии с положениями этого закона каждый приобре-
тал право на изменение своего гражданства и была отменена 
возможность лишения гражданства. 

В 1997 г. Россия подписала Европейскую конвенцию о граж-
данстве (Страсбург, 1997 г.)4, в которой некоторые вопросы трак-

                                                             
1 Ведомости ВС СССР. 1978. № 49. Ст. 816. 
2 Ведомости СНД и ВС СССР. 1990. № 23. Ст. 435. 
3 Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 6. Ст. 243. 
4 Российская Федерация подписала данную Конвенцию (распоряжение 
Президента РФ от 6 ноября 1997 г. № 456-рп). Письмом Президента РФ 
от 30 ноября 1998 г. № Пр-1560 эта Конвенция была внесена на ратифи-
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туются иначе, чем в Законе от 28 ноября 1991 г., отличающемся 
либерализмом по сравнению с зарубежным законодательством. 
В связи с этим появилась необходимость разработки и принятия 
нового Закона «О гражданства Российской Федерации». 

В пояснительной записке к проекту закона «О гражданстве 
Российской Федерации», внесенного Президентом Российской 
Федерации в Государственную Думы, отмечалось, что «дей-
ствующий Закон Российской Федерации «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» разрабатывался в переходный период ста-
новления новой российской государственности и не мог учиты-
вать особенностей последующего развития России и ее правовой 
системы, а также характера взаимоотношений с новыми незави-
симыми государствами. Кроме того, Российская Федерация в 
1997 году подписала Европейскую конвенцию о гражданстве. 

Отдельные положения действующего Закона не полностью 
согласуются с соответствующими положениями Конституции 
Российской Федерации, которая была принята в 1993 году, по-
сле вступления его в силу. 

Так, содержащееся в действующем Законе положение о 
гражданстве Российской Федерации и гражданстве республик в 
составе Российской Федерации (пункт 2 статьи 2) не согласует-
ся с положениями Конституции Российской Федерации о суве-
ренитете Российской Федерации и верховенстве федеральных 
законов (части 1 и 2 статьи 4), о равноправии субъектов Рос-
сийской Федерации (части 1 и 4 статьи 5), о едином и равном 
гражданстве независимо от оснований его приобретения 
(часть 1 статьи 6), об отнесении вопросов гражданства к веде-
нию Российской Федерации (пункт «в» статьи 71). 

Сравнительный анализ действующего Закона с зарубежным 
законодательством в области гражданства выявил его уникаль-
ный либерализм. Особенно это касается условий приема в рос-

                                                                                                                                      
кацию в Государственную Думу ФС РФ, но до настоящего времени не 
ратифицирована. 
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сийское гражданство, оснований отказа в его приобретении и 
трактовки множественного (двойного) гражданства, а следова-
тельно, и сбалансированности интересов государства и лично-
сти»1. В настоящее время общественные отношения связанные 
с гражданством, регулируют Федеральный закон Российской 
Федерации от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Россий-
ской Федерации»2. 

 
 

7.2. Понятие и принципы гражданства  
Российской Федерации 

 
Российское гражданство имеет исключительное значение 

для развития государственности, формирования единого рос-
сийского народа, взаимного доверии в обществе. Гражданство 
Российской Федерации – это устойчивая правовая связь лица с 
государством, выражающаяся в совокупности их взаимных 
прав и обязанностей. Это определение понятия гражданства 
позволяет вывести его признаки. 

Во-первых, гражданство – это устойчивая правовая связь 
между личностью и государством, которая возникает с момента 
рождения и прекращается со смертью. Устойчивость данной 
связи распространяется как в пространстве, так и во времени, а 
политико-правовая связь сохраняется независимо от места 
нахождения человека, в своей стране или за границей. Устойчи-
вость во времени означает наличие длительных связей между 
лицом и государством, сохраняющихся в течение всей жизни 
человека. 

Во-вторых, гражданство является юридической связью или 
конституционно-правовым состоянием, закрепленными в Кон-
ституции Российской Федерации и федеральном законодатель-
                                                             
1 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О граждан-
стве Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 22. Ст. 2031. 
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стве. Документом, подтверждающим гражданство Российской 
Федерации, является паспорт гражданина Российской Федера-
ции или иной основной документ, содержащие указания на 
гражданство лица. Следствием этого признака стало четкое пе-
речисление в законе «О гражданстве Российской Федерации» 
исчерпывающего перечня оснований приобретения и прекра-
щения гражданства. 

В-третьих, гражданство рассматривается как двухсторонняя 
связь государства и лица, которые обладают взаимными права-
ми и обязанностями. Гражданство является средством защиты и 
покровительства интересов гражданина, а также институтом 
защиты интересов Российского государства. 

Гражданство является связующим звеном между свободой 
личности и народным суверенитетом. Личность, реализуя свои 
гражданские права и обязанности, тем самым участвует в реа-
лизации  народного суверенитета, ассоциированным носителем 
которого она является1. 

Принципы российского гражданства отражают основные 
начала являющиеся фундаментом правового регулирования 
данного правоотношения. Они представляют собой закономер-
ности, устои данного правового института, образуют рамки, в 
которых складывается механизм правового регулирования и 
определяют дальнейший законотворческий процесс. Принципы 
российского гражданства закреплены в Конституции Россий-
ской Федерации и в ст. 4 Федерального закона «О гражданстве 
Российской Федерации»: 

1. Принципы гражданства Российской Федерации и право-
вые нормы, регулирующие вопросы гражданства Российской 
Федерации, не могут содержать положений, ограничивающих 
права граждан по признакам социальной, расовой, националь-
ной, языковой или религиозной принадлежности. 

                                                             
1 Эбзеев Б.С. Введение в Конституцию России. М. : НОРМА ИНФРА-М, 
2013. С. 251. 
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2. Гражданство Российской Федерации является единым и рав-
ным. Это значит, во-первых, то что, в каком бы субъекте Федера-
ции не проживал гражданин Российской Федерации, он является 
гражданином единого государства – России. Во-вторых, незави-
симо от основания приобретения гражданства все граждане Рос-
сийской Федерации обладают равными правами и обязанностями. 
В соответствии с Конституцией и федеральным законом о граж-
данстве единое гражданство может быть не единственным. 

Необходимо отметить, что в большинстве конституций рес-
публик в составе Российской Федерации до 2000 г. отсутствова-
ло упоминание о том, что их граждане одновременно являются 
гражданами Федерации. Например, в Конституции Республики 
Башкортостан, действовавшей до 2000 г., в ст. 4 было записано: 
«Гражданство Республики Башкортостан приобретается и пре-
кращается в соответствии с законом Республики Башкортостан. 
Оно является единым и равным независимо от оснований приоб-
ретения». В данной статье ни слова не сказано о Российской Фе-
дерации. А уже в ст. 4 новой редакции Конституции 2000 г. от-
мечается, что «все граждане Республики Башкортостан являются 
одновременно гражданами Российской Федерации». 

3. Проживание гражданина Российской Федерации за преде-
лами Российской Федерации не прекращает его гражданства 
Российской Федерации. 

4. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен 
гражданства Российской Федерации или права изменить его. Дан-
ный принцип вытекает из понятия «гражданства», в соответствии с 
которым гражданство является обоюдной связью лица с государ-
ством. Это подтверждается и ст. 8 Федерального закона «О граж-
данстве Российской Федерации», в соответствии с которой брак с 
гражданином другого государства, расторжение брака не влекут за 
собой изменения гражданства у супругов и детей, родившихся в 
этом браке или усыновлённых (удочерённых) супругами. 

5. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан 
за пределы Российской Федерации или выдан иностранному 
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государству. Этот принцип должен предотвратить насильствен-
ную высылку российских граждан за пределы Российской Фе-
дерации и обеспечить их защиту от иностранных государств. 
Данный принцип находит закрепление и в ст. 13 Уголовного 
кодекса Российской Федерации: «Граждане Российской Феде-
рации, совершившие преступление на территории иностранного 
государства, не подлежат выдаче этому государству». 

Более того, в соответствии со ст. 7 Федерального закона 
«О гражданстве Российской Федерации» орган государствен-
ной власти Российской Федерации, дипломатические предста-
вительства и консульские учреждения России должны содей-
ствовать тому, чтобы российским гражданам была обеспечена 
возможность в полном объеме пользоваться правами, установ-
ленными законодательством Российской Федерации. 

6. Россия поощряет приобретение гражданства Российской 
Федерации лицами без гражданства, проживающими на терри-
тории России. Данный принцип направлен на повышение уров-
ня государственной защиты и социального обеспечения лиц, 
проживающих на территории России. Это будет являться след-
ствием приобретения ими российского гражданства. Гражданин 
Российской Федерации, имеющий иное гражданство, рассмат-
ривается Российской Федерацией только как гражданин Рос-
сийской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международным договором Российской Федерации или феде-
ральным законом (ст. 6 ч. 1 Закона). 

В соответствии с Федеральным законом от 4 июня 2014 г. 
№ 142-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 30 Федерально-
го закона “О гражданстве Российской Федерации” и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»1 российские 
граждане обязаны сообщать о наличии у них иностранного 
гражданства, вида на жительство или иного действительного 
документа о праве на постоянное проживание в иностранном 

                                                             
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 23. Ст. 2927. 
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государстве. В течение 60 дней после приобретения иного 
гражданства или получения документа на право постоянного 
проживания за рубежом гражданин России должен письменно 
уведомить об этом территориальный орган ФМС России по ме-
сту своего жительства (пребывания, фактического нахождения). 
За неисполнение обязанности о подаче уведомления вводится 
уголовная ответственность (в виде штрафа до 200 тыс. руб. или 
годовой зарплаты либо обязательных работ до 400 часов). 
Нарушение порядка подачи уведомления грозит администра-
тивной ответственностью в виде штрафа от 500 до 1 тыс. руб. 

 
 

7.3. Основания и порядок приобретения гражданства 
Российской Федерации 

 
Основаниями приобретения гражданства Российской Феде-

рации являются правовые обстоятельства, приводящие к воз-
никновению устойчивой правовой связи между человеком и 
государством. Федеральный закон «О гражданстве Российской 
Федерации» предусматривает следующие основания приобре-
тения российского гражданства: 

1) по рождению; 
2) приём в гражданство Российской Федерации; 
3) восстановление в гражданстве Российской Федерации; 
4) по иным основаниям, предусмотренным российским законо-

дательством. К ним относятся выбор гражданства при изменении 
Государственной границы Российской Федерации (оптация), отме-
на решения о прекращении гражданства Российской Федерации. 

1. Приобретение гражданства по рождению. В данном слу-
чае гражданство ребенка зависит от гражданства родителей 
(принцип крови) или от территории, на которой он родился 
(принцип почвы). Большее значение в соответствии с россий-
ским законодательством имеет принцип крови. Но подобная 
система не является общим правилом для конституционного 
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законодательства стран мира. Так, В США действует как прин-
цип почвы, так и принцип крови. При этом принципу почвы от-
даётся предпочтение: это нашло закрепление в Конституции 
(поправка ХIV). Такой подход является традиционным для 
стран американских континентов, население которых историче-
ски пополнялось за счет иммиграции. 

Рождение является наиболее распространенным юридиче-
ским фактом и естественным основанием приобретения россий-
ского гражданства. День рождения лица является днем приоб-
ретения статуса гражданина. В Российской Федерации ребенок 
приобретает гражданство Российской Федерации по рождению, 
если на день рождения ребенка: 

а) оба родителя или единственный его родитель имеют граж-
данство Российской Федерации (независимо от места рождения 
ребёнка); 

б) один из его родителей имеет гражданство Российской Фе-
дерации, а другой родитель является лицом без гражданства, 
или признан безвестно отсутствующим, или место его нахож-
дения неизвестно (независимо от места рождения ребёнка); 

в) один из его родителей имеет гражданство Российской Фе-
дерации, а другой родитель является иностранным граждани-
ном при условии, что ребёнок родился на территории России 
либо если он станет лицом без гражданства; 

г) оба его родителя, проживающие на территории Российской 
Федерации, являются иностранными гражданами или лицами без 
гражданства при условии, что ребёнок родился на территории 
России либо государства, гражданами которого являются его ро-
дители, и они не предоставляют ему своё гражданство. 

Ребенок, который находится на территории Российской Фе-
дерации и родители которого неизвестны, становится гражда-
нином Российской Федерации в случае, если родители не объ-
явятся в течение шести месяцев после его обнаружения. 

2. Приём в гражданство Российской Федерации. Прием в граж-
данство связан с соблюдением формальных правовых процедур и 
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свободным волеизъявлением лица. В законодательстве о граждан-
стве установлены требования, которые обязан соблюдать каждый, 
кто приобретает гражданство России. Однако письменное обраще-
ние лица в государственные органы не влечет за собой обязатель-
ного предоставления ему гражданства. Предоставление граждан-
ства не обязанность государства, а его право. Заявитель должен 
соответствовать юридически установленным требованиям. 

Приём в гражданство возможен как в общем порядке, так и в 
облегчённом. При приёме в гражданство в общем порядке лица, 
достигшие восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, 
обращаются на имя Президента Российской Федерации, если 
они отвечают общим условиям приёма в гражданство: 

а) проживают на территории Российской Федерации со дня по-
лучения вида на жительство и до дня обращения с заявлениями о 
приёме в гражданство Российской Федерации в течение пяти лет 
непрерывно, с перерывами менее трех месяцев в течение одного го-
да1. Срок проживания может быть сокращён в следующих случаях: 

– рождение лица на территории РСФСР и наличие у него в 
прошлом гражданства СССР; 

– состояние в браке с гражданином России не менее трех лет; 
– наличие у нетрудоспособного лица дееспособного сына 

или дочери, достигших возраста восемнадцати лет и имеющих 
российское гражданство; 

– наличие у лица высоких достижений в области науки, тех-
ники и культуры, обладание лицом профессией либо квалифи-
кацией, представляющими интерес для Российской Федерации; 

– предоставление лицу политического убежища на террито-
рии Российской Федерации; 

– признание лица в порядке, установленном законом, бежен-
цем; 
                                                             
1 В зарубежных странах приём в гражданство называется натурализацией, 
которая может иметь место при условии непрерывного проживания лица 
на территории данного государства в течение строго установленных сро-
ков. Например, в Восточной Республике Уругвай – три года, в ФРГ – 8 лет. 
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б) обязуются соблюдать Конституцию Российской Федера-
ции и законодательство Российской Федерации; 

в) имеют законный источник средств к существованию; 
г) обратились в полномочный орган иностранного государ-

ства с заявлениями об отказе от имеющегося  у них иного граж-
данства. Отказа от иного гражданства не требуется, если это 
предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации или российским законодательством либо отказ от иного 
гражданства невозможен в силу не зависящих от лица причин; 

д) владеют русским языком. 
Упрощённый порядок приема в гражданство Российской 

Федерации относится к иностранным гражданам, лицам без 
гражданства при соблюдении ряда условий: 

а) срок проживания сокращается, если иностранные граж-
дане и лица без гражданства, достигшие возраста восемнадцати 
лет и обладающие дееспособностью, обратились с заявлениями 
о приёме в гражданство Российской Федерации и имеют хотя 
бы одного нетрудоспособного родителя, имеющего российское 
гражданство, либо имели гражданство СССР и пока являются 
лицами без гражданства; 

б) срок проживания сокращается, не требуется знание рус-
ского языка и наличие законного источника дохода, если это: 

– ребёнок, один из родителей которого имеет гражданство 
Российской Федерации (по заявлению родителя и при наличии 
согласия другого родителя на приобретение ребёнком россий-
ского гражданства; согласие не требуется, если ребёнок прожи-
вает на территории России); 

– ребёнок, единственный родитель которого имеет россий-
ское гражданство (по заявлению родителя); 

– ребёнок или недееспособное лицо, над которым установле-
ны опека или попечительство (по заявлению опекуна или попе-
чителя, имеющих российское гражданство). 

3. Восстановление в гражданстве Российской Федерации. 
Восстановиться в гражданстве могут иностранные граждане и 
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лица без гражданства, ранее имевшие гражданство Российской 
Федерации и удовлетворяющие общим условиям приёма в рос-
сийское гражданство. Срок проживания в этом случае сокраща-
ется до трёх лет. 

Заявления лиц о приёме в гражданство Российской Федера-
ции и о восстановлении в гражданстве Российской Федерации 
не удовлетворяются, если заявитель: 

а) выступает за насильственное изменение основ конститу-
ционного строя Российской Федерации или иными действиями 
создает угрозу безопасности Российской Федерации; 

б) в течение пяти лет, предшествовавших дню обращения с 
заявлением о приёме или восстановлении в российское граж-
данство, выдворялся за пределы России; 

в) использовал подложные документы или сообщал заведомо 
ложные сведения; 

г) состоит на военной службе, на службе в органах безопас-
ности и правоохранительных органах иностранного государ-
ства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации; 

д) имеет неснятую или непогашенную судимость за совер-
шение умышленных преступлений на территории России; 

е) преследуется в уголовном порядке компетентными орга-
нами Российской Федерации или иностранного государства за 
преступления, признаваемые таковыми российскими законами; 

ж) осужден и отбывает наказание в виде лишения свободы за 
деяния, преследуемые российским законодательством; 

з) не имеет законного источника средств к существованию 
на день обращения с заявлением о приёме в российское граж-
данство или в течение пяти лет непрерывного проживания на 
территории России. 

4. Выбор гражданства при изменении Государственной гра-
ницы Российской Федерации (оптация). При изменении Госу-
дарственной границы Российской Федерации лица, проживаю-
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щие на территории, государственная принадлежность которой 
меняется, имеют права на выбор гражданства. 

Приобретение российского гражданства при изменении го-
сударственной границы и статуса территории возможно только 
на добровольной основе. Так, согласно Договору между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Рос-
сийскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов1 со дня принятия в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образования в со-
ставе Российской Федерации новых субъектов граждане Укра-
ины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот 
день на территории Республики Крым или на территории горо-
да федерального значения Севастополя, признаются граждана-
ми Российской Федерации, за исключением лиц, которые в те-
чение одного месяца после этого дня заявят о своем желании 
сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних 
детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства. 
По данным ФМС, заявления об отказе от российского граждан-
ства подали только 3 427 человек, всего в Крыму проживает 
около 2 миллионов человек. 

 
 

7.4. Основания и порядок прекращения гражданства 
Российской Федерации 

 
Основаниями прекращения гражданства Российской Феде-

рации являются правовые обстоятельства, приводящие к пре-
кращению устойчивой правовой связи между человеком и госу-
дарством – гражданства. В гл. III–IV Федерального закона 
«О гражданстве Российской Федерации» предусматриваются 
следующие основания прекращения российского гражданства: 
                                                             
1 Федеральный закон от 21 марта 2014 г. № 36-ФЗ «О ратификации Договора 
между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Россий-
скую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Фе-
дерации новых субъектов» // Российская газета. 2014. 24 марта. № 6338. 
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1. Вследствие выхода из гражданства Российской Федерации. 
2. По иным основаниям, предусмотренным российским за-

конодательством (при изменении Государственной границы 
Российской Федерации). К ним относятся выбор иного граж-
данства (оптация), отмена решения о приёме в гражданство. 

1. Выход из гражданства Российской Федерации. Выход из 
гражданства Российской Федерации осуществляется на основе 
свободного волеизъявлении лица. Каждый россиянин имеет 
право его изменить путем прекращения и перехода в граждан-
ство любого другого государства. Это влечет за собой сокраще-
ние объема прав и свобод лица, принадлежащих только гражда-
нам Российской Федерации (например, занимать должности на 
государственной службе, отправлять правосудие и др.). Вместе с 
тем Конституция Российской Федерации гарантирует каждому 
универсальные права и свободы, которые не зависят от статуса 
гражданина (право на жизнь, на свободу передвижения и т.д.). 

Закон предусматривает общий и упрощенный порядок выхо-
да из гражданства. Выход из гражданства Российской Федера-
ции лица, проживающего на территории Российской Федера-
ции, осуществляется на основании добровольного волеизъявле-
ния такого лица в общем порядке. Гражданину Российской Фе-
дерации в выходе из гражданства будет отказано в любом из 
следующих случаев: 

– он имеет не исполненные перед Россией обязательства; 
– он привлечен компетентными органами Российской Феде-

рации в качестве обвиняемого по уголовному делу либо в от-
ношении него имеется вступивший в законную силу и подле-
жащий исполнению обвинительный приговор суда; 

– он не имеет иного гражданства и гарантий его приобрете-
ния. 

Выход из гражданства Российской Федерации ребенка, один 
из родителей которого имеет гражданство Российской Федера-
ции, а другой родитель является иностранным гражданином либо 
единственный родитель которого является иностранным гражда-
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нином, осуществляется в упрощенном порядке по заявлению 
обоих родителей либо по заявлению единственного родителя. 

2. Прекращение гражданства Российской Федерации в по-
рядке выбора иного гражданства (оптации) при изменении 
Государственной границы Российской Федерации. При терри-
ториальных преобразованиях, возникших в результате измене-
ния в соответствии с международным договором Российской 
Федерации Государственной границы Российской Федерации 
граждане Российской Федерации, проживающие на территории, 
которая подверглась данным преобразованиям, вправе сохра-
нить или изменить свое гражданство согласно условиям данно-
го международного договора. 

3. Отмена решения о приобретении гражданства Россий-
ской Федерации. Решение о приобретении гражданства Россий-
ской Федерации подлежит отмене, если будет установлено, что 
данное решение принималось на основании представленных за-
явителем подложных документов или заведомо ложных сведе-
ний. Факт использования подложных документов или сообщения 
заведомо ложных сведений устанавливается в судебном порядке. 

Отмена решения по вопросам гражданства Российской Феде-
рации осуществляется Президентом Российской Федерации или 
иным полномочным органом, ведающим делами о гражданстве 
Российской Федерации и принявшим такое решение. Решение по 
вопросам гражданства Российской Федерации в случае отмены 
считается недействительным со дня принятия такого решения. 

 
 

7.5. Гражданство детей при изменении гражданства  
родителей, опекунов и попечителей.  
Гражданство недееспособных лиц 

 
В отличие от Закона «О гражданстве Российской Федера-

ции» 1991 г. в действующем Законе огромное внимание уделя-
ется регламентированию процесса изменения гражданства де-
тей и недееспособных лиц. В Законе данным правоотношениям 
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напрямую посвящены восемь из сорока пяти статей, что соот-
ветствует одной пятой объёма. 

В случае если у ребенка оба родителя или единственный его ро-
дитель приобретают гражданство Российской Федерации, то в со-
ответствии со ст. 24 Закона ребенок также приобретает граждан-
ство Российской Федерации. В случае прекращения у родителей 
российского гражданства гражданство ребенка прекратится только 
в том случае, если ребенок не станет лицом без гражданства. 

При приобретении российского гражданства одним из роди-
телей при условии, что второй родитель является российским 
гражданином или гражданином иностранного государство, ребе-
нок, проживающий на территории Российской Федерации, изме-
няет гражданство по заявлению первого родителя. Если ребенок 
проживает за пределами России, то для приобретения ребенком 
российского гражданства заявление требуется от обоих родите-
лей. В случае, если второй родитель является лицом без граж-
данства, то ребенок приобретает российское гражданство по за-
явлению родителя-гражданина Российской Федерации. 

Если гражданство Российской Федерации одного из родите-
лей прекращается, а другой родитель остается гражданином 
Российской Федерации, их ребенок сохраняет гражданство Рос-
сийской Федерации. Гражданство Российской Федерации ре-
бенка может быть прекращено одновременно с прекращением 
гражданства Российской Федерации одного из родителей при 
наличии данного в письменном виде согласия другого родите-
ля, являющегося гражданином Российской Федерации, и при 
условии, что ребенок не станет лицом без гражданства. 

При усыновлении (удочерении) ребёнка-гражданина Россий-
ской Федерации иностранными гражданами гражданство усы-
новляемого (удочеряемой) прекращается в общем порядке по 
заявлению усыновителей при условии, что ребенок не станет 
лицом без гражданства. 

Если один из усыновителей является гражданином Россий-
ской Федерации, то ребёнок может приобрести российское граж-
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данство по заявлению обоих родителей независимо от места жи-
тельства ребенка. Если в течение одного года со дня усыновле-
ния (удочерения) заявление усыновителей отсутствует, а ребёнок 
и его усыновители проживают на территории Российской Феде-
рации, то ребёнок приобретает российское гражданство. 

Дети и недееспособные лица, над которыми установлены 
опека или попечительство гражданина Российской Федерации, 
приобретают гражданство Российской Федерации в упрощен-
ном порядке по заявлению опекуна или попечителя. 

Ребенок или недееспособное лицо, находящиеся на полном 
государственном попечении в воспитательном или лечебном 
учреждении, учреждении социальной защиты населения либо 
другом аналогичном учреждении Российской Федерации, при-
обретает гражданство Российской Федерации в упрощенном 
порядке по заявлению руководителя учреждения, в котором со-
держится ребенок или недееспособное лицо. 

Ребенок или недееспособное лицо, над которыми установле-
ны опека или попечительство иностранного гражданина, при-
обретающего гражданство Российской Федерации, может при-
обрести гражданство Российской Федерации одновременно с 
указанным гражданином по его заявлению. 

Ребенок или недееспособное лицо, которые являются граж-
данами Российской Федерации и над которыми установлены 
опека или попечительство иностранного гражданина, сохраня-
ют гражданство Российской Федерации. 

 
 

7.6. Полномочные органы, ведающие делами 
о гражданстве Российской Федерации 

 

Отношения, связанные с реализацией полномочий органов, 
ведающих делами о гражданстве Российской Федерации, регу-
лируются Указом Президента Российской Федерации от 14 но-
ября 2002 г. № 1325 «Об утверждении Положения о порядке 
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рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации»1. 
Президент Российской Федерации решает вопросы приема в 
гражданство Российской Федерации, восстановления в граж-
данстве Российской Федерации, выхода из гражданства Россий-
ской Федерации в общем порядке, отмены решений по вопро-
сам гражданства Российской Федерации, а также обеспечивает 
согласованное функционирование и взаимодействие полномоч-
ных органов в связи с исполнением Федерального закона 
«О гражданстве Российской Федерации», в ряде случаев вправе 
рассмотреть вопрос о приеме в гражданство Российской Феде-
рации или восстановлении в гражданстве Российской Федера-
ции иностранных граждан и лиц без гражданства. 

В целях реализации своих полномочий по вопросам граж-
данства Российской Федерации и предварительного рассмотре-
ния заявлений Президент Российской Федерации образует Ко-
миссию по вопросам гражданства при Президенте Российской 
Федерации, утверждает Положение о Комиссии. 

Федеральная миграционная служба принимает заявления от 
лиц, проживающих на территории Российской Федерации; со-
ставляет на основании заключений территориальных органов 
Федеральной миграционной службы заключения на заявления 
об изменении гражданства в общем порядке; издает норматив-
ные акты, конкретизирующие установленные Федеральным 
законом и настоящим Положением полномочия территориаль-
ных органов Федеральной миграционной службы по рассмот-
рению заявлений лиц, проживающих на территории Россий-
ской Федерации, и принятию решений по этим заявлениям; 
организует в соответствии со своей компетенцией проверку 
содержащихся в заявлениях сведений и представляемых вме-
сте с заявлениями документов и осуществляет иные полномо-
чия, предусмотренные законодательством и актами Президен-
та Российской Федерации. 

                                                             
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 46. Ст. 4571. 
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Территориальные органы Федеральной миграционной служ-
бы принимают в соответствии со своей компетенцией заявления 
от лиц, проживающих на территории Российской Федерации, 
проверяют соответствие заявлений, а также представляемых 
вместе с ними документов требованиям и условиям, преду-
смотренным законом; составляют заключения на заявления об 
изменении гражданства в общем порядке и направляют их в 
Федеральную миграционную службу; принимают в пределах 
своей компетенции решения по заявлениям об изменении граж-
данства в упрощенном порядке и осуществляют иные полномо-
чия, предусмотренные законодательством и актами Президента 
Российской Федерации. 

Министерство иностранных дел Российской Федерации со-
ставляет на основании заключений дипломатических предста-
вительств и консульских учреждений Российской Федерации 
заключения на заявления об изменении гражданства в общем 
порядке; устанавливает форму статистического учета и ведет 
базу данных об обратившихся с заявлением за пределами Рос-
сийской Федерации лицах, в отношении которых принято ре-
шение по вопросам гражданства Российской Федерации, и осу-
ществляет иные полномочия, предусмотренные законодатель-
ством и актами Президента Российской Федерации 

Дипломатические представительства и консульские учре-
ждения Российской Федерации принимают в соответствии со 
своей компетенцией заявления от лиц, проживающих за преде-
лами Российской Федерации, проверяют соответствие заявле-
ний, а также представляемых вместе с ними документов требо-
ваниям и условиям, предусмотренным федеральным законода-
тельством; составляют заключения на заявления об изменении 
гражданства в общем порядке и осуществляют иные полномо-
чия, предусмотренные законодательством и актами Президента 
Российской Федерации. 
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Вопросы и задания для самопроверки 
 

1. Назовите основные этапы развития института российского 
гражданства. 

2. Дайте определение понятия гражданства Российской Фе-
дерации, назовите его признаки. 

3. Ответьте на вопрос: чем гражданство отличается от под-
данства? 

4. Назовите и охарактеризуйте принципы российского граж-
данства. 

5. Назовите основания приобретения гражданства, рас-
кройте их. 

6. Охарактеризуйте основания прекращения гражданства 
Российской Федерации. 

7. Каковы особенности правового регулирования граждан-
ства детей при изменении гражданства родителей, опекунов и 
попечителей? 

8. Охарактеризуйте полномочия органов, ведающих делами 
гражданства.  
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8. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ 
И ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА  

И ГРАЖДАНИНА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

8.1. Понятие, юридическая природа и классификация 
конституционных прав и свобод 

 

Права и свободы являются результатом общественного раз-
вития, они существуют независимо от признания их государ-
ством. Тем не менее основные по своей сути права, свободы 
любым государством закрепляются на конституционном 
уровне, что означает из легитимацию и признание1. 

Конституционные права и свободы лежат в основе правового 
статуса человека и гражданина. Конституция Российской Федера-
ции содержит совокупность всеобщих универсальных прав, кото-
рые необходимы каждому человеку. Конституционные положения 
о правах и  свободах личности служат правовой основой для всех 
отраслей единой правовой системы Российской Федерации. Они 
формируют единый правовой порядок в гуманитарной сфере, де-
мократическую природу Российского государства. 

Юридическая природа конституционных прав и свобод лично-
сти заключается в том, что они квалифицируются как основные, 
неотчуждаемые и принадлежат личности с момента рождения. 

Под субъективным конституционным правом человека по-
нимается мера его возможного поведения. Свобода – это субъ-
ективная возможность человека совершать или не совершать 
конкретные действия, основанные на его правах. Существует 
несколько оснований классификации конституционных прав, 
свобод и обязанностей. 

                                                             
1 Конституционное право России / отв. ред. А.Н. Кокотов, М.С. Саликов. 
М. : Норма: ИНФРА-М, 2014. С. 125. 
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По субъектному составу права, свободы и обязанности мож-
но подразделить на права, свободы и обязанности человека и 
права, свободы и обязанности гражданина. Права, свободы и 
обязанности человека признаются на территории данного госу-
дарства за всеми людьми независимо от их гражданства (под-
данства). Их субъекты обозначаются в конституциях словами 
«все», «каждый», «всякий». Правами, свободами гражданина 
обладают только граждане данной страны, которые несут и обя-
занности гражданина. 

По способу осуществления права и свободы можно разде-
лить на коллективные и индивидуальные. Коллективные права 
и свободы могут быть реализованы только группой людей. 
К подобным правам относятся права в сфере управления госу-
дарством: право на собрание, право на митинг и иные манифе-
стации, право на объединение, право на инициативу проведе-
ния референдума и прочие права; в сфере социальных и тру-
довых отношений к таким правам относится право на заба-
стовку, право на собрание трудового коллектива. Индивиду-
альные права и свободы реализуются как совместно несколь-
кими людьми, так и в одиночку. Большинство прав и обязан-
ностей имеет индивидуальный характер. 

В зависимости от времени закрепления выделяются три по-
коления прав и свобод. Сама конструкция поколений прав че-
ловека призвана выразить идею развития прав человека. К пер-
вому поколению относятся права и свободы, получившие за-
крепление в первых конституциях (конец ХVIII – начало 
ХХ в.). Данные права можно разделить на три группы. 

1. Права, связанные с физическим и психическим существо-
ванием человека. Это право на жизнь, гуманное отношение к 
лицам, лишенным свободы, запрет пыток, запрет лишения сво-
боды за долги, запрет рабства, свободы мысли, совести, рели-
гии, право иметь свое мнение и выражать его. Сюда же входят 
права, связанные с юридическим состоянием человека. Напри-
мер, право ребенка на фамилию, право на гражданство. 
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2. Либеральные права. В это понятие включаются запрет на 
произвольное вмешательство в личную жизнь, неприкосновен-
ность жилища, свобода передвижения. 

3. Право на демократическое участие человека в жизни госу-
дарства. 

Особенностью первого поколения прав и свобод является за-
крепление основополагающего принципа их регламентации: не-
вмешательство государства в процесс осуществления этих прав. 

Второе поколение прав и свобод (начало ХХ в. – 1950-е гг.) 
характеризуется появлением в конституционном законодатель-
стве социально-экономических прав, гарантирующих, прежде 
всего, интересы тех, кто работает по найму. Это связано с их 
закреплением впервые в Конституции (Основном законе) 
РСФСР 1918 г. и советском законодательстве. Также появляют-
ся социально-культурные права: право на образование, на до-
ступ к достижениям науки и техники. 

Права и свободы второго поколения направлены на гаранти-
рование государством минимального прожиточного минимума 
всем гражданам. Это нашло закрепление во многих конститу-
циях западных стран, которые провозгласили себя социальным 
государством. 

Появление третьего поколения обусловлено обострением во 
второй половине ХХ в. глобальных проблем, среди которых на 
первое место выходит экологическая, и вступлением наиболее 
развитых стран в эпоху информатизации. В связи с этим в 
национальном законодательстве начинают признаваться право 
на чистую окружающую среду, право на информацию и др. 
Специфика прав третьего поколения заключается в том, что это 
коллективные права, не сводимые к правам индивидов, входя-
щих в группу. Эти права принадлежат как отдельным индиви-
дам, так и образуемым ими социальным общностям в целом. 

Вторая половина ХХ в. ознаменовалась качественными из-
менениями международно-правового регулирования в области 
прав и свобод человека. В Уставе ООН, который вступил в силу 
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24 октября 1945 г., впервые в мировой истории зафиксировано 
положение о международном сотрудничестве в разрешении 
проблем гуманитарного характера и нормативно закреплен 
принцип всеобщего уважения прав и основных свобод челове-
ка. В дальнейшем данный принцип был конкретизирован во 
Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., в международных пактах о 
правах человека и других международно-правовых актах. 

Со второй половины ХХ в. международно-правовое регули-
рование в области защиты прав и свобод человека стало оказы-
вать влияние на внутригосударственное право. Это проявляется  
в том, что государства, подписывая конкретный международ-
ный договор, обязуются привести своё внутреннее законода-
тельство в соответствие с международными стандартами; сти-
мулируется создание национальных средств правовой защиты, 
идентичных международным. 

По сферам общественных отношений конституционные пра-
ва, свободы и обязанности делятся на гражданские, или личные, 
политические, а также экономические, социальные и культур-
ные. Новый подход к этой классификации позволил расширить 
видовое многообразие прав и свобод за счет их специальной 
группы, служащей для обеспечения всех иных основных прав и 
свобод1 (право на получение квалифицированной юридической 
помощи, право на рассмотрение дела в надлежащем суде и др.). 

 
8.2. Личные (гражданские) права и свободы 

 
Основная характеристика личных (гражданских) прав и сво-

бод состоит в признании государством свободы личности в 
определенной сфере общественных отношений, которая отдана 
на усмотрение человека и не может быть объектом притязаний 
                                                             
1 Авакьян С.А. Конституционное право России. М. : НОРМА ИНФРА-М, 
2013. С. 670. 
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государства1. Они относятся к сфере личной жизни человека, 
принадлежат человеку от рождения независимо от государства. 
В Конституции Российской Федерации личные права и свободы 
открывают главу о правах и свободах (ст. 20–29) и по сравне-
нию с другими представлены в большом объеме. К ним отно-
сятся право на жизнь, на свободу, на личную неприкосновен-
ность, на неприкосновенность частной жизни, жилища, свобод-
ное передвижение и выбор места жительства, свободу совести, 
свободу мысли и слова и т.д. 

Специфические особенности личных прав и свобод заклю-
чаются в следующем: 

1) они являются по своей сущности правами и свободами че-
ловека, то есть каждого, и не связаны напрямую с принадлеж-
ностью к гражданству государства, не вытекают из него; 

2) они неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения, 
то есть имеют естественное происхождение; 

3) они необходимы для охраны жизни, свободы, достоинства 
человека как личности, как и другие естественные права, свя-
занные с индивидуальной, частной жизнью2. 
Право на жизнь (ст. 20). Право на жизнь является основным 

правом человека, которое возникает с момента рождения и про-
должается до смерти. Право на жизнь означает, что никто не 
может быть лишен жизни произвольно. Государство обязано 
юридически определить меру ответственности за покушение на 
жизнь человека.  

Это право впервые в России было закреплено на конститу-
ционном уровне после принятия Декларации прав и свобод че-
ловека и гражданина. Подход к человеческой жизни как выс-
шей социальной ценности является определяющим для всей 
российской правовой системы. 
                                                             
1 Безуглов А.А., Солдатов С.А. Конституционное право России. М. : Проф-
образование, 2001. Т. 1. С. 428. 
2 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. М. : 
Юристъ, 2011. С. 258–259. 
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Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться 
федеральным законом в качестве исключительной меры наказа-
ния за особо тяжкие преступления против жизни при предо-
ставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с 
участием присяжных заседателей. Это означает, что смертная 
казнь является временной мерой наказания. 
Право на охрану достоинства личности государством 

(ст. 21). В преамбуле Международного пакта о гражданских и 
политических правах 1966 г. отмечается, что достоинство лич-
ности является свойством, присущим каждому человеку, из 
которого вытекают неотъемлемые права и на котором основы-
ваются свобода, уважение и солидарность, справедливость и 
всеобщий мир. По мнению В.В. Невинского, достоинство вы-
ступает как этическая категория, определяющая ценность че-
ловека и осознание этой ценности, то есть речь идет о субъек-
тивной оценке человеком собственного «Я». 

Как всякое личное право, право на собственное достоинство 
включает в себя право на его признание, соблюдение и защиту. 
Соблюдение достоинства человека предполагает уважительное, 
терпимое отношение к нему государства как к высшей обще-
ственной ценности, что вытекает из формального признания це-
лью государства удовлетворениие интересов человека. Оно ос-
новывается на обязанности всякого органа и должностного лица 
государственной (муниципальной) власти не нарушать (не ума-
лять) человеческое достоинство1. Право на достоинство является, 
по существу, основной целью всех остальных прав человека. 
В этом смысле достоинство человека – источник его прав и сво-
бод2. Согласно Конституции Российской Федерации никто не 
должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 

                                                             
1 Невинский В.В. Достоинство человека в России: между правовым ро-
мантизмом и правовым прагматизмом // Избранные научные труды. М. : 
Формула права, 2012. С. 309–310. 
2 Права человека : учебник для вузов / отв. ред. Е.А. Лукашева. М. : 
НОРМА : ИНФРА-М, 2001. С. 144. 
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унижающему человеческое достоинство обращению или наказа-
нию. Без добровольного согласия никто не может подвергаться 
медицинским, научным или иным опытам. 
Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновен-

ность (ст. 22). В Международном пакте о гражданских и поли-
тических правах, в частности, предусматривается, что каждый 
человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность 
(п. 1 ст. 9); никто не должен содержаться в рабстве, в подневоль-
ном состоянии, не должен понуждаться к принудительному тру-
ду (ст. 8); ни одно лицо не должно без его свободного согласия 
подвергаться медицинским или научным опытам (ст. 7). Консти-
туция Российской Федерации закрепляет, что никто не может 
быть подвергнут аресту, заключению под стражу и содержанию 
под стражей иначе, как на основании судебного решения. Осно-
вания к аресту закрепляются уголовно-процессуальным законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами. 

Российская Федерация гарантирует всем свободу и личную 
неприкосновенность, и с этой целью определена мера юридиче-
ской ответственности за незаконные действия, связанные с ис-
пользованием рабского труда, захватом заложников и т.д. 
Каждый имеет право на неприкосновенность частной жиз-

ни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 
имени (ст. 23). На международном уровне основы института 
неприкосновенности частной жизни граждан получили отраже-
ние в ст. 12 Всеобщей декларации прав человека, в соответствии 
с которой «никто не может подвергаться произвольному вмеша-
тельству в его личную и семейную жизнь, произвольным посяга-
тельствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корре-
спонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек име-
ет право на защиту закона от такого вмешательства или таких 
посягательств». Под неприкосновенностью частной жизни Кон-
ституция Российской Федерации и федеральное законодатель-
ство подразумевают невмешательство в частную жизнь; непри-
косновенность личной и семейной тайны (тайны частной жизни). 
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Например, не подлежат разглашению сведения медицинского, 
интимного характера и другая информация, касающаяся исклю-
чительно данного человека и способная в случае придания ей 
гласности нанести человеку или его семье моральный ущерб. 

Неприкосновенность частной жизни означает запрет для госу-
дарства, его органов и должностных лиц вмешиваться в личную 
жизнь граждан, наличие правовых механизмов и гарантий защиты 
от всех посягательств на личную жизнь, честь и репутацию. Каж-
дый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого 
права допускается только на основании судебного решения. 

Одной из гарантий данного права закреплена в ст. 24 Консти-
туции Российской Федерации, согласно которой сбор, хранение, 
использование и распространение информации о частной жизни 
лица без его согласия не допускаются. Органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, их должностные лица 
обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с доку-
ментами и материалами, непосредственно затрагивающими его 
права и свободы, если иное не предусмотрено законом. 

Гарантии права на неприкосновенность частной жизни, лич-
ную и семейную тайну закреплены в Федеральном законе от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»1. Под 
персональными данными понимается любая информация, отно-
сящаяся к прямо или косвенно определенному или определяе-
мому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Федеральный закон «О персональных данных» является ба-
зовым актом, устанавливающим критерии законности дей-
ствий, связанных с обработкой персональных данных, а также 
пределы ограничения прав субъектов персональных данных в 
связи с обеспечением общественных интересов, безопасности 
личности, общества и государства. Законом формируются 

                                                             
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31 
(часть I). Ст. 3451. 
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унифицированные требования к информации, предоставляе-
мой субъекту персональных данных во время сбора персо-
нальных данных, до момента их обработки или передачи тре-
тьим лицам, что создает особый правовой механизм обеспече-
ния прав субъекта персональных данных. Построение этого 
механизма осуществляется на основе общепринятых междуна-
родных норм и принципов в соответствии с Конституцией РФ 
и законами РФ. 

Законодательством определяется перечень персональных дан-
ных, касающихся расовой, национальной принадлежности, поли-
тических взглядов, религиозных или философских убеждений, 
состояния здоровья, интимной жизни. Их обработка не допуска-
ется, за исключением случаев предусмотренных законом. 
Право на неприкосновенность жилища (ст. 25). В соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации жилище непри-
косновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли 
проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных 
федеральным законом, или на основании судебного решения. 

В условиях повсеместного применения современных инфор-
мационных технологий (установка видеокамер, звукозаписы-
вающих и прослушивающих устройств, видеосъемка) также яв-
ляется проникновением в жилище. Такие действия допускаются 
только в соответствии с федеральным законодательством на 
основе судебного решения. 
Каждый вправе определять и указывать свою национальную 

принадлежность (ст. 26). Каждый имеет право считать себя 
сторонником любой национальной культуры (традиции), со-
блюдать обычаи любой нации. Это право направлено на само-
идентификацию личности, связанную с осознанием ею своей 
принадлежности к тому или иному народу (этносу). При этом 
никто не может быть принужден к определению и указанию 
своей национальной принадлежности. Например, при проведе-
нии переписи в России лица имеют право добровольно само-
определиться в национальной принадлежности. 
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Каждый имеет право на пользование родным языком, на 
свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и 
творчества. Гарантии равноправия языков народов России, сво-
боды выбора и использования языка общения закреплены в За-
коне Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 
«О языках народов Российской Федерации»1. 
Право на свободу передвижения (ст. 27). Каждый, кто закон-

но находится на территории Российской Федерации, имеет право 
свободно передвигаться, выбирать место пребывания и житель-
ства. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской 
Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право бес-
препятственно возвращаться в Российскую Федерацию. Уста-
новленные положения касаются как свободы передвижения, вы-
бора места пребывания и жительства внутри страны, так и воз-
можности покидать свою страну и возвращаться в нее. Консти-
туционные положения получили развитие в Федеральном законе 
от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда вы Российскую Федерацию»2. 

Конституционный Суд Российской Федерации констатирует, 
что конституционное право свободно передвигаться, выбирать 
место пребывания и жительства в пределах Российской Феде-
рации не является абсолютным, оно может быть ограничено 
федеральным законом в соответствии со ст. 55 Конституции 
Российской Федерации в указанных её целях и соразмерно с 
ними. При этом установление иных, помимо прямо указанных в 
федеральном законе, оснований для введения особого порядка 
регистрации как условия реализации права гражданина Россий-
ской Федерации на выбор места жительства является наруше-
нием требований Конституции и федерального закона3. 

                                                             
1 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1991. № 50. Ст. 1740. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 34. 
Ст. 4029. 
3 Определение Конституционного Суда РФ от 23 июня 2000 г. № 147-О 
«По жалобе гражданина Манукяна Согомона Оганесовича на нарушение 
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Однако право гражданина на свободу выезда за пределы 
России может быть ограничено в случаях, установленных феде-
ральным законодательством (если гражданин призван в ряды 
Вооруженных сил, имеет допуск к сведениям, отнесенным к 
государственной тайне, если находится в местах лишения сво-
боды в соответствии с приговором суда и т.д.). 
Свобода совести и свобода вероисповедания (ст. 28). Каж-

дому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, 
включая право исповедовать индивидуально или совместно с 
другими любую религию или не исповедовать никакой, свобод-
но выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответствии с ними. 
Свобода мысли и слова (ст. 29). Каждому гарантируется 

свобода мысли и слова. Никто не может быть принужден к 
выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. 
Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию любым законным 
способом. Перечень сведений, составляющих государствен-
ную тайну, определяется федеральным законом. Гарантирует-
ся свобода массовой информации. В России запрещается цен-
зура. 

Свобода мысли и слова, связанная с творческой жизнью чело-
века, имеет двойственную конституционную природу, и её можно 
считать как личной, так и политической. В то же время свобода 
мысли и слова имеет свои правовые и нравственные ограничения. 
Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие соци-
альную, расовую, национальную или религиозную ненависть и 

                                                                                                                                      
его конституционных прав статьей 36 Закона Краснодарского края 
“О порядке регистрации пребывания и жительства на территории Крас-
нодарского края” и Постановлением Законодательного Собрания Крас-
нодарского края “О перечне городов и районов края, в которых временно 
вводится особый порядок регистрации по месту жительства, и Правилах 
регистрации по месту жительства в них”» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2000. № 33. Ст. 3431. 
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вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, нацио-
нального, религиозного или языкового превосходства. 

В условиях формирования информационного общества осо-
бый смысл приобретает конституционная свобода массовой 
информации. Каждый имеет право свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять информацию любым 
законным способом. Ограничение права на свободу информа-
ции может устанавливаться федеральными законами в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоро-
вья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства. 

 
8.3. Политические права и свободы 

 

Политические права и свободы (ст. 30–33 Конституции Рос-
сийской Федерации) почти всегда связаны с обладанием граж-
данством государства и направлены на участие человека в по-
литической жизни общества. Они выступают как неотъемлемые 
права и свободы каждого гражданина демократического госу-
дарства и связаны с формами прямой и представительной демо-
кратии и участием гражданина в общественной жизни. 

Естественный характер этих прав и свобод гражданина вы-
текает из того, что носителем суверенитета и единственным ис-
точником власти в Российской Федерации является её многона-
циональный народ. Эта важнейшая основа конституционного 
строя Российской Федерации реально реализуется через поли-
тические права и свободы каждого гражданина1. 
Право на объединение (ст. 30). Каждый имеет право на объ-

единение, включая право создавать профессиональные союзы 
для защиты своих интересов. Свобода деятельности обще-
ственных объединений гарантируется. Никто не может быть 

                                                             
1 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. М. : 
Юристъ, 2011. С. 267. 
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принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребы-
ванию в нем. 

Право на объединение включает в себя следующие возмож-
ности, закрепленные в законодательстве: 1) создавать на добро-
вольной основе общественные объединения для защиты общих 
интересов и достижения общих целей; 2) вступать в существу-
ющие общественные объединения либо воздерживаться от 
вступления в них; 3) беспрепятственно выходить из обществен-
ных объединений. 

Необходимо отметить, что право на объединение в России 
принадлежит не только российским, но и иностранным гражда-
нам. Так, в соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об об-
щественных объединениях» «иностранные граждане и лица без 
гражданства имеют равные права с гражданами Российской 
Федерации в сфере отношений, регулируемых настоящим Фе-
деральным законом, за исключением случаев, установленных 
федеральными законами или международными договорами 
Российской Федерации». 

Одной из форм реализации права на объединения является 
право на объединение в политические партии. Право граждан 
Российской Федерации на объединение в политические партии 
включает в себя право создавать на добровольной основе по-
литические партии в соответствии со своими убеждениями, 
право вступать в политические партии либо воздерживаться от 
вступления в политические партии, право участвовать в дея-
тельности политических партий в соответствии с их уставами, 
а также право беспрепятственно выходить из политических 
партий. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 11 июня 
2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» политическая пар-
тия – это общественное объединение, созданное в целях уча-
стия граждан Российской Федерации в политической жизни 
общества посредством формирования и выражения их полити-
ческой воли, участия в общественных и политических акциях, 



151 

в выборах и референдумах, а также в целях представления ин-
тересов граждан в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления. 

Основными целями политической партии являются: фор-
мирование общественного мнения, политическое образова-
ние и воспитание граждан; выражение мнений граждан по 
любым вопросам общественной жизни; доведение этих мне-
ний до сведения широкой общественности и органов госу-
дарственной власти; выдвижение кандидатов (списков кан-
дидатов) на выборах Президента Российской Федерации, де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации (руководителей высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации), в законодательные (представительные) ор-
ганы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, выборных должностных лиц местного самоуправления 
и в представительные органы муниципальных образований, 
участие в указанных выборах, а также в работе избранных 
органов. 

Политические партии – особый вид общественных объеди-
нений. Деятельность политических партий непосредственно 
связана с организацией и функционированием публичной (по-
литической) власти, они включены в процесс властных отноше-
ний и в то же время, будучи добровольными объединениями в 
рамках гражданского общества, выступают в качестве необхо-
димого института представительной демократии, обеспечива-
ющего участие граждан в политической жизни общества, поли-
тическое взаимодействие гражданского общества и государ-
ства, целостность и устойчивость политической системы. Дан-
ное обстоятельство позволяет федеральному законодателю 
устанавливать – в развитие конституционных положений о пра-
ве на объединение – дополнительные требования к созданию 
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политических партий, их устройству и осуществлению устав-
ной деятельности1. 

Согласно российскому законодательству политическая пар-
тия должна отвечать следующим требованиям: а) она должна 
иметь региональные отделения не менее чем в половине субъ-
ектов Российской Федерации, при этом в субъекте Российской 
Федерации может быть создано только одно региональное от-
деление данной политической партии; б) в политической пар-
тии должно состоять не менее пятисот членов политической 
партии; в) руководящие и иные органы политической партии, ее 
региональные отделения и иные структурные подразделения 
должны находиться на территории Российской Федерации. 
Право на мирные собрания, митинги, демонстрации и другие 

публичные манифестации (ст. 31). Граждане Российской Феде-
рации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить 
собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. 
Реализация этих институтов народовластия направлена на кол-
лективное обсуждение проблем, представляющих общие инте-
ресы, выражение согласия или несогласия с внутренней и 
внешней политикой органов государственной власти и т.д. 

Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»2 пуб-
личным мероприятием называет открытую, мирную, доступную 
каждому, проводимую в форме собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях 
этих форм акцию, осуществляемую по инициативе граждан Рос-

                                                             
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 01.02.2005 № 1-П «По 
делу о проверке конституционности абзацев второго и третьего пункта 2 
статьи 3 и пункта 6 статьи 47 Федерального закона “О политических пар-
тиях” в связи с жалобой общественно-политической организации “Бал-
тийская республиканская партия”» // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2005. № 6. Ст. 491. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 25. 
Ст. 2485. 



153 

сийской Федерации, политических партий, других обществен-
ных и религиозных объединений, в том числе с использовани-
ем транспортных средств. Целью публичного мероприятия яв-
ляется свободное выражение и формирование мнений, а также 
выдвижение требований по различным вопросам политиче-
ской, экономической, социальной и культурной жизни страны 
и вопросам внешней политики. Федеральным законом преду-
сматриваются следующие виды публичных мероприятий: 

1) собрание – совместное присутствие граждан в специально 
отведенном или приспособленном для этого месте для коллектив-
ного обсуждения каких-либо общественно значимых вопросов; 

2) митинг – массовое присутствие граждан в определенном 
месте для публичного выражения общественного мнения по 
поводу актуальных проблем преимущественно общественно-
политического характера; 

3) демонстрация – организованное публичное выражение 
общественных настроений группой граждан с использованием 
во время передвижения плакатов, транспарантов и иных 
средств наглядной агитации; 

4) шествие – массовое прохождение граждан по заранее 
определенному маршруту в целях привлечения внимания к ка-
ким-либо проблемам; 

5) пикетирование – форма публичного выражения мнений, 
осуществляемого без передвижения и использования звукоуси-
ливающих технических средств путем размещения у пикетиру-
емого объекта одного или более граждан, использующих плака-
ты, транспаранты и иные средства наглядной агитации; 
Право участвовать в управлении государством (ст. 32). Это 

право является центральным в перечне политических прав, за-
крепленных в российской Конституции. Согласно Конституции 
Российской Федерации граждане Российской Федерации имеют 
право участвовать в управлении делами государства как непо-
средственно, так и через своих представителей. Они имеют 
право избирать и быть избранными в органы государственной 
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власти и органы местного самоуправления, а также участвовать 
в референдуме. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации граж-
дане Российской Федерации имеют равный доступ к государ-
ственной службе. Это положение нашло развитие в Федеральном 
законе от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», согласно ст. 4 которого 
закрепляются равный доступ граждан, владеющих государствен-
ным языком Российской Федерации, к гражданской службе и 
равные условия ее прохождения независимо от пола, расы, наци-
ональности, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также от дру-
гих обстоятельств, не связанных с профессиональными и дело-
выми качествами гражданского служащего. 

Право на равный доступ к государственной службе означает 
равенство исходных возможностей и отсутствие дискримина-
ции по какому-либо из указанных признаков. В ст. 16 Феде-
рального закона «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации закреплены ограничения, связанные с 
гражданской службой: 1) признание недееспособным или огра-
ниченно дееспособным решением суда, вступившим в закон-
ную силу; 2) осуждение его к наказанию, исключающему воз-
можность исполнения должностных обязанностей по должно-
сти государственной службы (гражданской службы), по приго-
вору суда, вступившему в законную силу, а также в случае 
наличия не снятой или не погашенной в установленном феде-
ральным законом порядке судимости; 3) отказ от прохождения 
процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральным законом 
тайну, если исполнение должностных обязанностей по должно-
сти гражданской службы, на замещение которой претендует 
гражданин, или по замещаемой гражданским служащим долж-
ности гражданской службы связано с использованием таких 
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сведений; 4) наличие заболевания, препятствующего поступле-
нию на гражданскую службу или ее прохождению и подтвер-
жденного заключением медицинского учреждения. Порядок 
прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и 
форма заключения медицинского учреждения устанавливаются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти и др. 

Право на отправление правосудия, закрепленное Конститу-
цией Российской Федерацией, означает возможность участво-
вать в отправлении правосудия в качестве профессиональных 
судей, присяжных заседателей и др. 
Право граждан на обращение (ст. 33). Граждане Российской 

Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления. 

В Федеральном законе от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»1 под 
обращением понимаются направленные в государственный ор-
ган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 
письменной форме или в форме электронного документа пред-
ложение, заявление или жалоба, а также устное обращение 
гражданина в государственный орган, орган местного само-
управления. Предусматриваются следующие виды обращений: 

1) предложение – рекомендация гражданина по совершен-
ствованию законов и иных нормативных правовых актов, дея-
тельности государственных органов и органов местного само-
управления, развитию общественных отношений, улучшению 
социально-экономической и иных сфер деятельности государ-
ства и общества; 

2) заявление – просьба гражданина о содействии в реализа-
ции его конституционных прав и свобод или конституционных 

                                                             
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 19. 
Ст. 2060. 
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прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении зако-
нов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
должностных лиц, либо критика деятельности указанных орга-
нов и должностных лиц; 

3) жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защи-
те его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо 
прав, свобод или законных интересов других лиц. 

 
8.4. Экономические, социальные и культурные права  

и свободы 
 

Социально-экономические права и свободы – это права и сво-
боды человека в сфере свободного приложения его труда к мате-
риальным благам с целью создания экономических условий до-
стойной жизни. Реализация этих прав связана с самостоятельно-
стью каждого распоряжаться своими способностями к труду. Как 
пишет Л.Д. Воеводин, это права человека как труженика, то есть 
человека, производящего материальные и духовные блага, участ-
вующего в общем деле, вносящего в него свой вклад. К ним отно-
сятся свобода предпринимательства, право частной собственно-
сти, право на труд, на отдых, на забастовку, на охрану семьи, на 
социальное обеспечение, на жилище1. Иногда в отдельную группу 
выделяют социально-культурные права. Под ними понимаются 
права и свободы человека и гражданина в сфере духовной жизни, 
направленные на реализацию его творческого потенциала. В эту 
группу включаются право на образование, право на участие в 
культурной жизни, свобода творчества и т.д. 
Право на экономическую деятельность (ст. 34). Каждый 

имеет право на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 
                                                             
1 Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. М. : Изд-во 
Моск. ун-та : Норма : Инфра-М, 1997. С. 123. 
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законом экономической деятельности. Не допускается эконо-
мическая деятельность, направленная на монополизацию и не-
добросовестную конкуренцию. 

В соответствии со ст. 2 Гражданского кодекса Российской 
Федерации предпринимательской является самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуще-
ством, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 
законом порядке. Субъектами предпринимательской деятельности 
выступают юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли. Иная экономическая деятельность, не относящаяся к предпри-
нимательской, «представляет собой разумную деятельность чело-
века, прямо не направленную на получение прибыли, но предпо-
лагающую использование его способностей и имущества для удо-
влетворения материальных потребностей и интересов»1. 
Право на частную собственность (ст. 35). Частная собствен-

ность является основой экономической свободы и предпринима-
тельской деятельности. Право частной собственности охраняется 
законом. Каждый вправе иметь имущество в собственности, вла-
деть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и сов-
местно с другими лицами. Никто не может быть лишен своего 
имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуж-
дение имущества для государственных нужд может быть произве-
дено только при условии предварительного и равноценного воз-
мещения. В России гарантируется право наследования. 

Использование конструкции «каждый праве» позволяет 
предположить, что Конституция Российской Федерации не 
ограничивает круг субъектов, имеющих право владеть частной 
собственностью, включив в них как граждан России, так и ино-
странных граждан и лиц без гражданства. 

                                                             
1 Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. 
В.Д. Карповича. М., 2002. С. 34. 
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Согласно ст. 36 Конституции Российской Федерации граж-
дане и их объединения вправе иметь в частной собственности 
землю. Владение, пользование и распоряжение землей и други-
ми природными ресурсами осуществляются их собственниками 
свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не 
нарушает прав и законных интересов иных лиц. 
Право на труд (ст. 37). Труд свободен, и трудовая деятель-

ность в настоящее время не является обязанностью. Принуди-
тельный труд запрещен. Под принудительным трудом согласно 
ст. 4 Трудового кодекса Российской Федерации понимается вы-
полнение работы под угрозой применения какого-либо наказа-
ния (насильственного воздействия). 

Конституционные положения выступают конституционно-
правовой гарантией свободы трудового договора и права ра-
ботника и работодателя устанавливать его условия. Каждый 
имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой 
бы то ни было дискриминации и не ниже установленного фе-
деральным законом минимального размера оплаты труда, а 
также право на защиту от безработицы. Никто не может быть 
ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-
либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, происхождения, имущественного, се-
мейного, социального и должностного положения, возраста, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности или непринадлежности к общественным объедине-
ниям или каким-либо социальным группам, а также от других 
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. 

Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способ-
ностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Это 
означает наличие возможностей осуществлять свою професси-
ональную деятельность в различных формах: работа на кон-
трактной основе, предпринимательская деятельность, государ-
ственная служба, военная служба и др. В развитие права на 
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труд Конституция Российской Федерации закрепляет право 
каждого на отдых. Работающему по трудовому договору гаран-
тируются установленные федеральным законом продолжитель-
ность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачи-
ваемый ежегодный отпуск. 
Право на защиту материнства и детства. Материнство и 

детство, семья находятся под защитой государства (ст. 38). За-
бота о детях, их воспитание – равное право и обязанность роди-
телей. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны забо-
титься о нетрудоспособных родителях. 

Включение в Конституцию Российской Федерации положе-
ния о поддержке и защите семьи, его государственной защите 
показывает, что государство заинтересовано в сохранении и 
укреплении этого социального института, которое может вы-
полнять различные социальные функции. 

Это конституционные положения находят развитие в Семей-
ном кодексе Российской Федерации, Федеральном законе от 
24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации»1 от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»2. 

В соответствии с Федеральным законом «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации» ребенком явля-
ется лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия). 
Целями государственной политики в интересах детей являются: 
1) осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упро-
чение основных гарантий прав и законных интересов детей, а 
также восстановление их прав в случаях нарушений; 2) форми-
рование правовых основ гарантий прав ребенка; 3) содействие 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

                                                             
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. Ст. 3802. 
2 Там же. 1996. № 52. Ст. 5880. 
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нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма 
и гражданственности, а также реализации личности ребенка в 
интересах общества и в соответствии с не противоречащими 
Конституции Российской Федерации и федеральному законода-
тельству традициями народов Российской Федерации, достиже-
ниями российской и мировой культуры; 3) защита детей от фак-
торов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуаль-
ное, психическое, духовное и нравственное развитие. 

Государством предпринимаются различные меры по под-
держке материнства. В частности, с 2007 г. в России действует 
государственная программа по государственной поддержке 
российских семей, в которых родился (был усыновлен) второй 
ребенок либо третий ребенок или последующие дети (материн-
ский капитал). 
Право на социальное обеспечение (ст. 39). Право на социаль-

ное обеспечение является одним из механизмов реализации поли-
тики социального государства, общие направления которой за-
креплены в ст. 7 Конституции Российской Федерации. Каждому 
гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае бо-
лезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в 
иных случаях, установленных законом. Государственные пенсии и 
социальные пособия устанавливаются законом. В России поощ-
ряются добровольное социальное страхование, создание дополни-
тельных форм социального обеспечения и благотворительность. 
Право на жилище (ст. 40). Право каждого человека на жи-

лище провозглашается на международном уровне в Всеобщей 
декларации прав человека и Международном пакте об эконо-
мических, социальных и культурных правах. 

В России это право закрепляется на конституционном 
уровне. Никто не может быть произвольно лишен жилища. Ор-
ганы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния поощряют жилищное строительство, создают условия для 
осуществления права на жилище. Малоимущим, иным указан-
ным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предо-
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ставляется бесплатно или за доступную плату из государствен-
ных, муниципальных и других жилищных фондов в соответ-
ствии с установленными законом нормами. 

Уточнение конституционных положений происходит в 
Жилищном кодексе Российской Федерации, на котором бази-
руется российское жилищное законодательство. Оно основы-
вается на необходимости обеспечения органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления усло-
вий для осуществления гражданами права на жилище, его 
безопасность, на неприкосновенности и недопустимости 
произвольного лишения жилища, на необходимости беспре-
пятственного осуществления вытекающих из отношений, ре-
гулируемых жилищным законодательством, прав (далее – 
жилищные права), а также на признании равенства участни-
ков регулируемых жилищным законодательством отношений 
по владению, пользованию и распоряжению жилыми поме-
щениями, на необходимости обеспечения восстановления 
нарушенных жилищных прав, их судебной защиты, обеспе-
чения сохранности жилищного фонда и использования жи-
лых помещений по назначению. 
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41). 

Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую по-
мощь. Медицинская помощь в государственных и муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бес-
платно за счет средств соответствующего бюджета, страховых 
взносов, других поступлений. 

В Российской Федерации финансируются федеральные про-
граммы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются 
меры по развитию государственной, муниципальной, частной 
систем здравоохранения, поощряется деятельность, способ-
ствующая укреплению здоровья человека, развитию физиче-
ской культуры и спорта, экологическому и санитарно-
эпидемиологическому благополучию. Сокрытие должностными 
лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и 
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здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответ-
ствии с федеральным законом. Порядок оказания медицинской 
помощи установлен Основами законодательства РФ об охране 
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-11. 
Право на благоприятную окружающую среду (ст. 42). Каж-

дый имеет право на благоприятную окружающую среду, досто-
верную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением. 

Исходя из ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 г., 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»2 под правом на благо-
приятную окружающую среду понимается право на окружаю-
щую среду, качество которой обеспечивает устойчивое функ-
ционирование естественных экологических систем, природных 
и природно-антропогенных объектов. 
Право на образование (ст. 43). Каждый имеет право на обра-

зование, которое подразделяется на общее образование, про-
фессиональное образование, дополнительное образование и 
профессиональное обучение, обеспечивающие возможность 
реализации права на образование в течение всей жизни (непре-
рывное образование). Под образованием с соответствии с Феде-
ральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»3 понимается единый целена-
правленный процесс воспитания и обучения, являющийся об-
щественно значимым благом и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных устано-
вок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) профессионального развития 

                                                             
1 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1318. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 2. Ст. 133. 
3 Там же. 2012. № 53 (часть I). Ст. 7598. 
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человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов. 

Государственная политика и правовое регулирование отно-
шений в сфере образования в Российской Федерации основы-
ваются на следующих принципах: 1) признание приоритетности 
образования; 2) обеспечение права каждого человека на образо-
вание, недопустимость дискриминации в сфере образования; 
3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и 
здоровья человека, прав и свобод личности, свободного разви-
тия личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граж-
данственности, патриотизма, ответственности, правовой куль-
туры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 
рационального природопользования; 4) единство образователь-
ного пространства на территории Российской Федерации, защи-
та и развитие этнокультурных особенностей и традиций наро-
дов Российской Федерации в условиях многонационального 
государства; 5) создание благоприятных условий для интегра-
ции системы образования Российской Федерации с системами 
образования других государств на равноправной и взаимовы-
годной основе; 6) светский характер образования в государ-
ственных, муниципальных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность; 7) свобода выбора получения об-
разования согласно склонностям и потребностям человека, со-
здание условий для самореализации каждого человека, свобод-
ное развитие его способностей, включая предоставление права 
выбора форм получения образования, форм обучения, органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность, 
направленности образования в пределах, предоставленных си-
стемой образования, а также предоставление педагогическим 
работникам свободы в выборе форм обучения, методов обуче-
ния и воспитания; 8) обеспечение права на образование в тече-
ние всей жизни в соответствии с потребностями личности, 
адаптивность системы образования к уровню подготовки, осо-
бенностям развития, способностям и интересам человека; 
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9) автономия образовательных организаций, академические пра-
ва и свободы педагогических работников и обучающихся, преду-
смотренные настоящим Федеральным законом, информационная 
открытость и публичная отчетность образовательных организа-
ций; 10) демократический характер управления образованием, 
обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-
чающихся на участие в управлении образовательными организа-
циями; 11) недопустимость ограничения или устранения конку-
ренции в сфере образования; 12) сочетание государственного и 
договорного регулирования отношений в сфере образования. 
Свобода творчества (ст. 44). Каждому гарантируется сво-

бода литературного, художественного, научного, технического 
и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная 
собственность охраняется законом. Каждый имеет право на 
участие в культурной жизни и пользование учреждениями 
культуры, на доступ к культурным ценностям. Каждый обязан 
заботиться о сохранении исторического и культурного насле-
дия, беречь памятники истории и культуры. 

Гарантией свободы творчества является запрет на вмешатель-
ство органов государственной власти и местного самоуправления 
в деятельность творческой личности и творческих организаций. 
Однако федеральное законодательство запрещает деятельность 
по распространению насилия, жестокости, национальной, рели-
гиозной, классовой, социальной и расовой исключительности. 
Подобная творческая деятельность преследуется по закону. 

Согласно Закону Российской Федерации от 9 октября 1992 г. 
№ 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре»1 в Российской Федерации культурная деятельность 
является неотъемлемым правом каждого гражданина независи-
мо от национального и социального происхождения, языка, по-

                                                             
1 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Вер-
ховного Совета Российской Федерации. 1992. № 46. Ст. 2615. 
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ла, политических, религиозных и иных убеждений, места жи-
тельства, имущественного положения, образования, профессии 
или других обстоятельств. Права человека в области культур-
ной деятельности приоритетны по отношению к правам в этой 
области государства и любых его структур, общественных и 
национальных движений, политических партий, этнических 
общностей, этноконфессиональных групп и религиозных орга-
низаций, профессиональных и иных объединений. 

Право человека заниматься творческой деятельностью может 
осуществляться как на профессиональной, так и на непрофесси-
ональной (любительской) основе. Профессиональный и непро-
фессиональный творческий работник равноправны в области ав-
торского права и смежных прав, права на интеллектуальную соб-
ственность, охрану секретов мастерства, свободу распоряжения 
результатами своего труда, поддержку государства. 

 
8.5. Основные обязанности человека и гражданина 

 
Под юридической обязанностью личности понимается мате-

риально обусловленная и гарантированная необходимость в по-
ведении личности, границы которой определены нормами объ-
ективного права, в целях пользования определенными благами 
и ценностями для удовлетворения общественных и личных по-
требностей и интересов на основе их единства и сочетания1. 
Юридическая обязанность личности является частью механиз-
ма обеспечения баланса интересов личности и общества2. Взаи-
мосвязь прав и обязанностей выступает основополагающим 
принципом правого статуса личности.  

В соответствии с конституциями, действующими в странах 
мира, все лица, находящиеся на территории страны, должны 
                                                             
1 Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. М. : Норма, 
2009. С. 147. 
2 Эбзеев Б.С. Личность и государство в России: взаимная ответственность 
и конституционные обязанности. М. : Норма, 2007. С. 203. 
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соблюдать её конституцию и законы. В соответствии со ст. 15 
Конституции Российской Федерации граждане и их объедине-
ния обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и 
законы. Эта обязанность, связанная с правами и свободами че-
ловека и гражданина и конституционным статусом России как 
демократического правового государства, имеет политическое и 
социальное значение, так как служит основой конституционной 
законности и правопорядка. 

Обязанностей, закрепленных в конституциях, не очень мно-
го, но они являются одними из определяющих основ правового 
статуса личности.  

Основополагающий принцип реализации прав, который также 
можно рассматривать в качестве обязанности – положение ч. 3 
ст. 17 Конституции Российской Федерации; осуществление прав и 
свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свобо-
ды других лиц. Кроме обязанности соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации и законы в Конституции Российской Федера-
ции, закрепляются следующие обязанности: 

1. Обязанность платить законно установленные налоги и 
сборы (ст. 57). Каждый обязан платить законно установленные 
налоги и сборы, которые формируют соответствующий бюджет 
и материальные основы реализации социально-политических 
функций Российского государства, субъектов Федерации и 
местного самоуправления. Законы, устанавливающие новые 
налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, об-
ратной силы не имеют.  

2. Обязанность сохранять природу и окружающую среду, 
бережно относиться к природным богатствам (ст. 58). Каж-
дый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 
относиться к природным богатствам. 

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»1 в основе любой хо-

                                                             
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 2. Ст. 133. 
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зяйственной и иной деятельности органов государственной вла-
сти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления, юридических и физических лиц, оказывающей воздей-
ствие на окружающую среду должен лежать принцип соблюде-
ния права человека на благоприятную окружающую среду. 

Согласно Федеральному закону от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ 
«О животном мире»1 животный мир является достоянием наро-
дов Российской Федерации, неотъемлемым элементом природ-
ной среды и биологического разнообразия Земли, возобновляю-
щимся природным ресурсом, важным регулирующим и стабили-
зирующим компонентом биосферы, всемерно охраняемым и ра-
ционально используемым для удовлетворения духовных и мате-
риальных потребностей граждан Российской Федерации. 

3. Обязанность защиты Отечества (ст. 59). Защита Отече-
ства является долгом и обязанностью гражданина Российской 
Федерации. Это связано с необходимостью обеспечения оборо-
носпособности страны. Гражданин Российской Федерации 
несет военную службу в соответствии с федеральным законом. 

Военная служба – особый вид федеральной государственной 
службы, исполняемой гражданами, не имеющими гражданства 
(подданства) иностранного государства, в Вооруженных силах 
Российской Федерации и во внутренних войсках Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-техни-
ческих, дорожно-строительных воинских формированиях при фе-
деральных органах исполнительной власти и в спасательных во-
инских формированиях федерального органа исполнительной вла-
сти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 
обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, орга-
нах федеральной службы безопасности, органах государственной 
охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной 
подготовки органов государственной власти Российской Федера-

                                                             
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 17. Ст. 1462. 
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ции, воинских подразделениях федеральной противопожарной 
службы и создаваемых на военное время специальных формиро-
ваниях, а гражданами, имеющими гражданство (подданство) ино-
странного государства, и иностранными гражданами – в Воору-
женных силах Российской Федерации и воинских формированиях. 
Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям 
или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а 
также в иных установленных федеральным законом случаях имеет 
право на замену ее альтернативной гражданской службой. 

Под альтернативной гражданской службой согласно Феде-
ральному закону от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернатив-
ной гражданской службе»1 понимается особый вид трудовой де-
ятельности в интересах общества и государства, осуществляемой 
гражданами взамен военной службы по призыву. Срок альтерна-
тивной гражданской службы в 1,75 раза превышает установлен-
ный Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе»2 срок военной службы 
по призыву и составляет 21 месяц. Срок альтернативной граж-
данской службы для граждан, проходящих данную службу в 
организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, дру-
гих войск, воинских формирований и органов, в 1,5 раза пре-
вышает установленый законом срок военной службы по призы-
ву и составляет 18 месяцев. 

Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»3 предусматривает возможность 
прохождения военный службы по контракту. Контракт о прохож-
дении военной службы заключается между гражданином (ино-
странным гражданином) и от имени Российской Федерации – Ми-
нистерством обороны Российской Федерации или иным феде-
ральным органом исполнительной власти. Условия контракта о 

                                                             
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3030. 
2 Там же. 1998. № 13. Ст. 1475. 
3 Там же.  
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прохождении военной службы включают в себя обязанность 
гражданина (иностранного гражданина) проходить военную 
службу в Вооруженных силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях или органах в течение уста-
новленного контрактом срока, добросовестно исполнять все об-
щие, должностные и специальные обязанности военнослужащих, 
установленные законодательными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, а также право гражданина 
(иностранного гражданина) на соблюдение его прав и прав членов 
его семьи, включая получение социальных гарантий и компенса-
ций, установленных законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, определяющими ста-
тус военнослужащих и порядок прохождения военной службы. 

4. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического 
и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры 
(ч. 3 ст. 44). Культурное наследие России составляют матери-
альные и духовные ценности, памятники и историко-
культурные объекты, которые важны для сохранения самобыт-
ности народов России. 

5. Обязанность получения основного общего образования 
(ч. 4 ст. 43). Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают 
получение детьми основного общего образования. 

6. Забота о детях, их воспитание – равное право и обязан-
ность родителей (ч. 2 ст. 38). Эта обязанность направлена на 
гарантирование прав ребенка на получение достойного воспи-
тания, основного общего образования. 

7. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны забо-
титься о нетрудоспособных родителях (ч. 3 ст. 38). Это под-
разумевает обязанность детей поддерживать родителей матери-
ально, в случае необходимости – содержать их. При невыпол-
нении этой обязанности средства на содержание могут быть 
взысканы по суду. 
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Вопросы и задания для самопроверки 
 

1. Дайте определение понятия личных, политических, соци-
ально-экономических и духовных прав. 

2. Назовите основные политические права и свободы рос-
сийских граждан. 

3. Каково соотношение объема прав и свобод личности и 
гражданина? 

4. Почему, по Вашему мнению, обязанности носят индиви-
дуальный характер? 

5. Назовите конституционные обязанности гражданина Рос-
сийской Федерации. 

6. Назовите гарантии прав и свобод человека в Российской 
Федерации. 

7. Почему, по Вашему мнению, в названии второй главы 
Конституции Российской Федерации нет упоминания об обя-
занностях? 

8. Соотнесите понятия «права человека и гражданина» и 
«свободы человека и гражданина». 

9. Назовите основания классификации прав и свобод человека. 
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9. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  
ФЕДЕРАТИВНОГО УСТРОЙСТВА РОССИИ 

 

9.1. Территориально-политическое устройство:  
понятие и виды 

 
Территориально-политическое устройство характеризуется 

определенной формой правовых отношений между государ-
ством в целом и его частями, связанной с их правовым стату-
сом. Данная категория определяет степень самостоятельности 
частей государства от центральной власти, то есть уровень цен-
трализации и децентрализации. 

Для характеристики политико-территориального устройства 
в советской государственно-правовой науке использовался тер-
мин «национально-государственное устройство». Именно в 
этом значении в Конституцию СССР 1977 г. и конституции со-
юзных республик была включена глава «Национально-
государственное устройство». 

Конституции практически всех стран мира содержат нормы, 
регулирующие вопросы политико-территориального устрой-
ства. Как правило, они определяют состав территории, статус 
государственных границ, административно-территориальное 
деление, отношения между Федерацией и её субъектами и т.д. 
Политико-территориальное устройство как конституционно-
правовой институт включает нормы, устанавливающие способ 
организации власти и территориального деления. 
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Широкое распространение для обозначения системы терри-
ториально-политического устройства получил также термин 
«государственное устройство»1. Но в общественно-
политических науках это понятие означало не только террито-
риальное устройство страны, но и устройство органов государ-
ственной власти, общественный строй и т.д. Вследствие этого в 
последнее десятилетие более соответствующим характеристике 
территориальной организации государства и системы отноше-
ний центральной власти с региональными органами признается 
понятие «территориально-политическое устройство». 

В правовой науке выделяются унитарная и федеративная формы 
территориально-политического устройства. Унитарное государ-
ство – это государство, которое не имеет в своем составе государ-
ственно-правовых образований, обладающих политической само-
стоятельностью. Федеративное государство – это сложное союзное 
суверенное государство, составными частями которого являются 
относительно самостоятельные государственные образования. 

На форму территориально-политического устройства оказы-
вают влияние условия образования государства, его историче-
ские традиции, национальный состав, система отношений между 
центральной властью и регионами и др. В развитых демократиях 
выбор формы территориально-политического устройства, как 
правило, не связан с национальным составом населения. Поэто-
му как унитарные, так и федеративные государства могут быть 
как однонациональными, так и многонациональными2. 

Формой территориально-политического устройства иногда 
признается также конфедерация, которая является международ-
но-правовым объединением суверенных государств, преследую-
щих военные, экономические, политические и другие цели. 

                                                             
1 Курс советского государственного права / под ред. Б.В. Щетинина, 
А.Н. Горшенева. М. : Высшая школа, 1971. С. 232; Советское государ-
ственное право / под ред. В.С. Основина. Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-
та, 1991. С. 128. 
2 Конституционное право зарубежных стран. М. : НОРМА, 2005. С. 154. 
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В настоящее время конфедерацию не рассматривают как форму 
политико-территориального устройства, так как последнее явля-
ется характеристикой единого государства. Государства – члены 
конфедерации продолжают выступать в международно-правовых 
отношениях в качестве самостоятельных субъектов. С течением 
времени конфедерация может стать федеративным государством. 
Примером тому могут служить Швейцария, ОАЭ. В настоящее 
время конфедерации в мире нет, однако элементы конфедерации 
имеются у таких межгосударственных образований, как Евро-
пейский Союз, Содружество Независимых Государств. В 1997 г. 
было образовано Союзное государство России и Республики Бе-
ларусь1, которое также имеет элементы конфедерации. 

Унитарное государство обладает рядом характерных черт, к 
которым относятся: 1) единая система законодательных, испол-
нительных и судебных органов государственной власти; 2) один 
основной закон и единая система правовых источников, то есть в 
регионах отсутствует своя система законодательства; 3) террито-
рия унитарного государства делится на административные еди-
ницы, которые не обладают политической самостоятельностью 
(области, провинции и т.д.); 4) наличие единого гражданства2. 

Составные части федерации называются субъектами федера-
ции. В настоящее время в правовой науке признаётся, что федера-
тивная форма территориально-политического устройства обладает 
свойствами, которые способствуют развитию демократии, прав и 
свобод человека и гражданина. Субъекты федерации вправе со-
хранить свои исторические, а иногда и национальные особенно-
сти. Искусственное стремление ликвидировать многообразие 
форм субъектов федерации неизбежно приводит к искажению со-

                                                             
1 Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 
8 декабря 1999 г. «О создании Союзного государства» // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 2000. № 7. Ст. 786. 
2 Чудаков М.Ф. Конституционное государственное право зарубежных 
стран. Минск : Белорусский дом печати, 1998. С. 318–319. 
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держательной стороны федерализма1. У федеративной формы 
территориально-политического устройства выделяют ряд харак-
терных черт, которые можно разделить на две группы: историче-
ски сложившиеся (фактические) и юридически закреплённые. 

К первой группе относятся признаки, сложившиеся у федера-
тивного государства в результате формирования теории и практи-
ки федерализма. Во-первых, большинство федераций образуются 
на основании географического соседства, то есть федерации не 
могут быть образованы только в силу национальных или этниче-
ских признаков, общих экономических и военных интересов. Во-
вторых, территория федерации состоит из территории её субъек-
тов. Данный признак вытекает из первого и имеет с ним тесную 
связь. В-третьих, субъекты, как правило не обладают правом вы-
хода из федерации (право на сецессию). Данный признак обычно в 
нормативной базе не закрепляется, но всегда подразумевается. 
В большинстве случаев образование федерации носит оконча-
тельный характер, но встречаются и исключения. Так, в соответ-
ствии со ст. 72 Конституции (Основного закона) СССР 1977 г. со-
юзные республики обладали правом выхода из Союза. В 1965 г. из 
федерации Малайзии вышло небольшое государство Сингапур. 
В большинстве случаев попытки выхода субъектов из федерации 
пресекаются. 

Юридически закрепленные признаки находят отражение в 
национальном законодательстве. К ним относятся: во-первых, 
федерация имеет общую для всего государства конституцию 
(основной закон) и систему федерального законодательства, 
которым должны соответствовать законы субъектов; во-вторых, 
органы государственной власти (законодательные, исполни-
тельные, судебные) существуют как на федеральном уровне, 
так и на уровне субъектов; в-третьих, наряду с федеральным 
гражданством иногда признается гражданство субъектов феде-

                                                             
1 Крылов Б.С. Федерализм и его будущее // Ежегодник российского пра-
ва. М. : Норма, 2000. С. 162–163. 
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рации; в-четвертых, действуют принципы разграничения пред-
метов ведения между федерацией и субъектами федерации. Под 
предметом ведения понимается круг вопросов, по которым 
вправе издавать законы и осуществлять управление либо феде-
рация в целом, либо ее субъекты, либо они вместе. 

Федеративное государство обеспечивает децентрализацию го-
сударственной власти на основе разграничения предметов ведения, 
гарантирует демократическое территориальное распределение 
властных полномочий. В федеративном государстве важное значе-
ние имеет соотношение децентрализации и централизации. Отсут-
ствие разумного и рационального их сочетания в процессе госу-
дарственного развития ведет к разгосударствлению, следствием 
чего этого могут стать развал единого социально-политического, 
правового и экономического пространства. Поэтому результатив-
ное и стабильное функционирование федеративного государства 
невозможно без обеспечения верховенства Конституции Россий-
ской Федерации и общефедерального законодательства. 

В науке конституционного права выделяется несколько осно-
ваний классификаций федераций. Исходя из способа образова-
ния, федерации можно разделить на договорные и конституци-
онные. Договорные федерации возникли на основе договора го-
сударств – будущих субъектов федерации. К ним относят США, 
Австралию, Швейцарию, Малайзию и др. К конституционным 
федерациям относятся государства, в которых центральные ор-
ганы государственной власти предоставляли значительную само-
стоятельность административным единицам, то есть закрепили 
элементы федеративной формы территориально-политического 
устройства в национальной конституции. Примером этих феде-
раций являются Индия, РСФСР по Конституции 1918 г. 

В зависимости от правового статуса субъектов федерации делят-
ся на симметричные и асимметричные. Симметричными являются 
федерации, в которых конституционно-правовой статус одинаков у 
всех субъектов федерации (ФРГ, ОАЭ). Асимметричные – это фе-
дерации, в которых субъекты имеют различные конституционно-
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правовые признаки (США, Российская Федерация). Подобное раз-
личие чаще всего является следствием существующих социально-
экономических, исторических, географических и иных причин. 

 
 

9.2. Основные этапы становления и развития  
федеративного устройства России 

 

В ходе Октябрьской революции 25 октября (7 ноября) 1917 г. 
на территории России Постановлением II Всероссийского съезда 
Советов была провозглашена Российская Советская Республика 
являвшаяся по форме территориально-политического устройства 
унитарным государством. Однако принятая 3 (16) января 1918 г. 
III Всероссийским съездом Советов рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов Декларация прав трудящегося и эксплуати-
руемого народа1 провозгласила Россию как федерацию Советских 
национальных республик, утвержденную на основе свободного 
союза свободных наций. В июне 1918 г. Конституция (Основной 
закон) РСФСР подтвердила федеративный принцип организации 
государственной власти, закрепив в ст. 11, что Советы областей, 
отличающихся особым бытом и национальным составом, могут 
объединиться в автономные областные союзы, во главе которых, 
как и во главе всяких могущих быть образованными областных 
объединений вообще, стоят областные Съезды Советов и их ис-
полнительные органы. Эти автономные областные союзы входят 
на началах федерации в Российскую Советскую Федеративную 
Социалистическую Республику2. 

30 декабря 1922 г. Съезд Советов СССР утвердил Декларацию 
и Договор об образовании СССР, по которому РСФСР объеди-
нялась с УССР, БССР и Закавказской федерацией в единое госу-
дарство – СССР. Позднее договор был включён в принятую 
31 января 1924 г. II съездом Советов СССР Конституцию СССР, 

                                                             
1 Декреты Советской власти. М. : Госполитиздат, 1957. Т. I. С. 47. 
2 Ким А.И. К вопросу о государственно-правовой природе РСФСР // Пра-
воведение. 1960. № 1. 
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которая предусмотрела необходимость приведения союзными 
республиками своих конституций в соответствие с Конституцией 
СССР. В связи с этим ХII Всероссийским съездом Советов 
РСФСР был утвержден измененный текст Конституции РСФСР, 
ограничивший круг полномочий верховных органов республики. 
Союзным органам были переданы внешние сношения, оборона, 
руководство транспортом и связью. При этом РСФСР формально 
оставалась в рамках СССР суверенным государством, обладаю-
щим правом выхода из СССР, суверенитет которого ограничи-
вался лишь вопросами, отнесенными к компетенции Союза. 

После образования Советского Союза отечественная модель 
федерализма стала отличаться важным своеобразием. Было сфор-
мировано три федерации: СССР (основанная на договоре), РСФСР 
(основанная на автономии и ЗСФСР (основанная на вхождении в 
состав федерации союзных республик (Азербайджан, Армения и 
Грузия). Образование СССР восстановило государственное и тер-
риториальное единство бывшей Российской империи. 

Принятая 21 января 1937 г. новая Конституция (Основной за-
кон) РСФСР закрепила наличие в составе Федерации 17 авто-
номных республик и 6 автономных областей. Территория России 
не являлась неизменной. После Великой Отечественной войны в 
состав РСФСР вошли область Петсамо (Печенга), принадлежав-
шая Финляндии, г. Кенингсберг с прилегающими к нему райо-
нами, составившие впоследствии Калининградскую область. 
В 1945 г. СССР были возвращены Японией земли, ранее принад-
лежавшие России, – Южный Сахалин и Курильские острова, ко-
торые также вошли в состав РСФСР. В состав РСФСР на правах 
автономной области была включена Тувинская народная респуб-
лика, преобразованная в октябре 1961 г. в Тувинскую АССР. 
В июне 1956 г. Карело-Финская ССР была преобразована в Ка-
рельскую АССР. 26 апреля 1954 г. из состава РСФСР в состав 
Украинской ССР была передана Крымская область. 

Конституция (Основной закон) СССР 1977 г. не внесла суще-
ственных изменений в правовой статус РСФСР. Принятая на её 



178 

основе Конституция (Основной закон) РСФСР 1978 г. подтвердила 
статус Российской Федерации как субъекта Советской Федерации. 

Следующим этапом развития России как федеративного го-
сударства является принятие 12 июня 1990 г. I съездом народ-
ных депутатов РСФСР Декларации о государственном сувере-
нитете РСФСР1, провозгласившей государственный суверени-
тет РСФСР (Российская Федерация). Декларация устанавлива-
ла, что Россия является суверенным государством, созданным 
исторически объединившимися в нем народами. Носителем су-
веренитета и источником государственной власти в РСФСР яв-
ляется ее многонациональный народ. Народ осуществляет госу-
дарственную власть непосредственно и через представительные 
органы на основе российской Конституции. На всей территории 
РСФСР устанавливается единое гражданство РСФСР. За каж-
дым гражданином РСФСР сохраняется гражданство СССР. 

Для обеспечения политических, экономических и правовых 
гарантий суверенитета России устанавливались: 

– полнота власти России при решении всех вопросов госу-
дарственной и общественной жизни, за исключением тех, кото-
рые ею добровольно передаются в ведение Союза ССР; 

– верховенство Конституции РСФСР и Законов РСФСР на 
всей территории РСФСР; действие актов Союза ССР, вступаю-
щих в противоречие с суверенными правами РСФСР, приоста-
навливается Республикой на своей территории. Разногласия 
между Россией и Союзом ССР разрешаются в порядке, уста-
навливаемом Союзным договором; 

– исключительное право народа на владение, пользование и 
распоряжение национальным богатством России; 

– полномочное представительство РСФСР в других союзных 
республиках и зарубежных странах; 

– право Российской Федерации участвовать в осуществлении 
полномочий, переданных ею Союзу ССР. 

                                                             
1 Ведомости РСФСР. 1990. № 2. Ст. 22. 
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Подводя итоги развития Российской Федерации в советский 
период, можно привести мнение о том, что федерацией она яв-
лялась только по названию, реально обладая иной формой тер-
риториально-политического устройства. РСФСР не была феде-
рацией потому, что статус её автономных республик и тем бо-
лее административно-территориальных краёв, областей мог 
быть изменен без их согласия1. 

Следующим этапом развития России как суверенного госу-
дарства стала денонсация Договора об образовании Союза ССР: 
«Руководствуясь Декларацией о государственном суверенитете 
РСФСР и в соответствии с п. 15 ст. 109 Конституции (Основно-
го Закона) РСФСР, Верховный Совет РСФСР постановляет: 
Денонсировать Договор об образовании Союза Советских Со-
циалистических Республик, утвержденный I Съездом Советов 
СССР 30 декабря 1922 года в городе Москве». 

31 марта 1992 г. между представителями федеральных орга-
нов государственной власти Российской Федерации и регио-
нальными органами власти были подписаны три договора, по-
лучившие обобщённое название Федеративный договор2. 

1. Договор о разграничении предметов ведения и полномо-
чий между федеральными органами государственной власти 
Российской Федерации и органами власти суверенных респуб-
лик в составе Российской Федерации. 

2. Договор о разграничении предметов ведения и полномо-
чий между федеральными органами государственной власти 
Российской Федерации и органами власти краев, областей, го-
родов Москвы и Санкт-Петербурга Российской Федерации. 

                                                             
1 Конституционное право России / отв. ред. А.Н. Кокотов, М.И. Кукуш-
кин. Екатеринбург : УрГЮА, 2001. С. 308. 
2 Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации от 
10 апреля 1992 г. № 2689-I «О Федеративном договоре» // Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации. 1992. № 17. Ст. 898. 



180 

3. Договор о разграничении предметов ведения и полномо-
чий между федеральными органами государственной власти 
Российской Федерации и органами власти автономной области, 
автономных округов в составе Российской Федерации. 

Необходимость принятия Федеративного договора была обу-
словлена дезинтеграционными процессами, которые привели к 
развалу СССР и охватили Россию. Политической целью этого 
Договора было обновление территориального устройства Рос-
сийского государства и сохранение федеративного устройства, 
то есть целостности государства. После подписания Федера-
тивный договор стал рассматриваться как составная часть рос-
сийской Конституции и публиковался в качестве приложения к 
её тексту. После принятия действующей Конституции Россий-
ской Федерации Договор не вошел в её структуру, но основные 
его положения были закреплены в ст. 71–73. В настоящее время 
действуют только те положения Федеративного договора, кото-
рые не противоречат положениям Конституции. 

Федеративный договор преобразовал Российскую Федера-
цию в классическую федерацию, территория которой состоит из 
территории субъектов федерации. После подписания Федера-
тивного договора все территориальные образования были наде-
лены статусом субъекта Российской Федерации. В соответствии 
с Договором статус субъектов Российской Федерации получили 
края, области, города Москва и Санкт-Петербург, до того яв-
лявшиеся обычными административно-территориальными еди-
ницами и управлявшиеся из центра на унитарных началах. Хотя 
Федеративный договор не включён в качестве приложения в 
Конституцию Российской Федерации, как предлагалось в одном 
из последних проектов Конституционного совещания, он стал 
фундаментом, на котором была возведена современная Россий-
ская Федерация. 

По мнению некоторых российских учёных, подписание Феде-
ративного договора изменило характер российского федерализма. 
Если до 1992 г. федерация была конституционной, так как была 



181 

образована на основании Конституции (Основного закона) 
РСФСР 1918 г., то после подписания Договора она стала консти-
туционно-договорной1. К.Т. Курашвилли делает вывод, что кон-
ституционная природа Российской Федерации не изменилась, так 
как на момент подписания Федеративного договора «Россия юри-
дически была конституирована как суверенное государство; более 
того, согласно действующей тогда Конституции 1978 г. с фор-
мально-юридической точки зрения Российское государство явля-
лось федерацией»2. И.П. Ильинский, Б.С. Крылов, Н.А. Михалева 
отмечают, что Федеративный договор не учреждал нового госу-
дарства, он закреплял перераспределение предметов ведения и 
полномочий между органами Федерации и ее субъектов3. 

Подобную позицию высказал и Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации, который подтвердил в Постановлении 
Конституционного Суда Российской Федерации от 7 июня 
2000 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности от-
дельных положений Конституции Республики Алтай и Феде-
рального закона “Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации”»4, что 
подписание Федеративного договора или договоров о разграни-
чении предметов ведения и полномочий между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и органами госу-
дарственной власти её субъектов не влияет на конституцион-
ную природу Российской Федерации. 
  

                                                             
1 Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. М. : 
Зерцало, 1998. С. 295. 
2 Курашвили К.Т. Федеративная организация Российского государства. 
М. : Компания Спутник+, 2000. С. 45. 
3 Крылов Б.С., Ильинский И.П., Михалёва Н.А. и др. Проблемы суверени-
тета в Российской Федерации. М., 1994. С. 78. 
4 Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 25. Ст. 2728. 
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9.3. Конституционно-правовой статус  
Российской Федерации 

 
Под конституционно-правовым статусом Российской Федера-

ции понимается совокупность её свойств, приводящих к возник-
новению прав и обязанностей, как федеративного суверенного 
государства. Если одно из свойств конституционно-правого стату-
са исчезает или деформируется, государство теряет свою незави-
симость, право осуществлять свою власть. Выделяется десять ос-
новных элементов конституционно-правого статуса Российской 
Федерации как суверенного федеративного государства: 1) учре-
дительный характер федеральной государственной власти, то есть 
государственный суверенитет; 2) территориальное верховенство; 
3) федеральная конституционно-правовая система; 4) федераль-
ные органы государственной власти; 5) федеральная государ-
ственная собственность, единая кредитно-денежная система; 
6) федеральное гражданство; 7) единые Вооружённые силы; 
8) универсальная международная правосубъектность; 9) государ-
ственный язык Российской Федерации; 10) государственная сим-
волика. Рассмотрим основные элементы конституционно-правого 
статуса Российской Федерации более подробно. 
Государственный суверенитет Российской Федерации. Под 

государственным суверенитетом понимается возможность госу-
дарства осуществлять внутри- и внешнеполитические дела стра-
ны и не допускать вмешательства в свою деятельность ино-
странных государств. В соответствии с ч. 1 ст. 4 Конституции 
Российской Федерации суверенитет Российской Федерации рас-
пространяется на всю ее территорию. В качестве неотъемлемых 
юридических свойств суверенитета выделяются единство, верхо-
венство, независимость и неограниченность власти государства. 
Территориальное верховенство Российской Федерации. Под 

территориальным верховенством понимается совокупность 
особых прав, связанных с распоряжением принадлежащей го-
сударству территории. Все полномочия Российской Федерации 
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и ее субъектов, направленные на организацию их территории, 
вытекают из территориального верховенства России. Согласно 
п. «б» ст. 71 Конституции Российской Федерации федеративное 
устройство и территория Российской Федерации находятся в 
ведении Российской Федерации. В соответствии с п. «н» ст. 71 
Конституции Российской Федерации компетенцией Российской 
Федерации являются определение статуса и защита государ-
ственной границы, территориального моря, воздушного про-
странства, исключительной экономической зоны и континен-
тального шельфа Российской Федерации. 

Режим государственной границы устанавливается Законом 
Российской Федерации «О Государственной границе Российской 
Федерации»1 и иными нормативно-правовыми актами, междуна-
родными договорами России с сопредельными государствами. 
Согласно ст. 1 Закона Российской Федерации «О Государственной 
границе Российской Федерации» Государственная граница Рос-
сийской Федерации есть линия и проходящая по этой линии вер-
тикальная поверхность, определяющие пределы государственной 
территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) Россий-
ской Федерации, то есть пространственный предел действия госу-
дарственного суверенитета Российской Федерации. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 31 июля 1998 г. 
«О внутренних морских водах, территориальном море и приле-
жащей зоне Российской Федерации»2 по общему правилу тер-
риториальным морем Российской Федерации является примы-
кающий к сухопутной территории или к внутренним морским 
водам морской пояс шириной 12 морских миль. 

                                                             
1 Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О Государ-
ственной границе Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Фе-
дерации. 1993. № 17. Ст. 594. 
2 Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских 
водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. Ст. 3833. 
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Внутренние морские воды Российской Федерации располо-
жены в сторону берега от линий, от которых отмеряется ширина 
территориального моря Российской Федерации. К внутренним 
морским водам Российской Федерации относятся воды: портов 
Российской Федерации, ограниченные линией, проходящей че-
рез наиболее удаленные в сторону моря точки гидротехнических 
и других постоянных сооружений портов; заливов, бухт, губ и 
лиманов, берега которых полностью принадлежат Российской 
Федерации, до прямой линии, проведенной от берега к берегу в 
месте наибольшего отлива, где со стороны моря впервые образу-
ется один или несколько проходов, если ширина каждого из них 
не превышает 24 морские мили; заливов, бухт, губ, лиманов, мо-
рей и проливов с шириной входа в них более чем 24 морские ми-
ли, которые исторически принадлежат Российской Федерации, 
перечень которых устанавливается Правительством Российской 
Федерации и публикуется в «Извещениях мореплавателям». 

Территориальное море Российской Федерации – это примы-
кающий к сухопутной территории или к внутренним морским 
водам морской пояс шириной 12 морских миль, отмеряемых от 
исходных линий. Исходными линиями могут являться линия 
наибольшего отлива вдоль берега, указанная на официально 
изданных в Российской Федерации морских картах; прямая ис-
ходная линия, соединяющая наиболее удаленные в сторону мо-
ря точки островов, рифов и скал в местах, где береговая линия 
глубоко изрезана и извилиста или где имеется вдоль берега и в 
непосредственной близости к нему цепь островов и др. Внеш-
няя граница территориального моря является Государственной 
границей Российской Федерации. 

Воздушное пространство по сложившейся правовой между-
народной практике включает в себя высоту до 100–110 км. Го-
сударственный суверенитет распространяется на воздушное 
пространство, находящееся как над сухопутной территорией, 
так и над территориальными водами государства. В соответ-
ствии со ст. 1 Федерального закона от 30 ноября 1995 г. № 187-
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ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации»1 кон-
тинентальный шельф Российской Федерации включает в себя 
морское дно и недра подводных районов, находящиеся за пре-
делами территориального моря Российской Федерации на всем 
протяжении естественного продолжения ее сухопутной терри-
тории до внешней границы подводной окраины материка. По 
общему правилу внешняя граница континентального шельфа 
находится на расстоянии 200 морских миль от исходных линий, 
от которых отмеряется ширина территориального моря, при 
условии, что внешняя граница подводной окраины материка не 
простирается на расстояние более чем 200 морских миль, внут-
ренней границей континентального шельфа является внешняя 
граница территориального моря. 

Россия на континентальном шельфе осуществляет суверенные 
права в целях разведки континентального шельфа и разработки 
его минеральных и живых ресурсов. Эти права являются исклю-
чительными в том смысле, что если Российская Федерация не 
производит разведку континентального шельфа или не разраба-
тывает его минеральные или живые ресурсы, никто не может де-
лать это без её согласия. Права Российской Федерации на конти-
нентальный шельф не затрагивают правовой статус покрываю-
щих его вод и воздушного пространства над этими водами. 

Недра, находящиеся под сухопутной и водной территорией, 
а также недра континентального шельфа являются важной ча-
стью государственной территории России, источником её при-
родных богатств. Глубина недр не ограничена и теоретически 
может распространяться до центра Земли. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 17 декабря 1998 г. 
№ 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Россий-
ской Федерации»2 исключительная экономическая зона Россий-
                                                             
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 49. Ст. 4694. 
2 Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключитель-
ной экономической зоне Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 1998. № 51. Ст. 6273. 
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ской Федерации» – это морской район, находящийся за преде-
лами территориального моря Российской Федерации и приле-
гающий к нему, с особым правовым режимом, установленным 
федеральными законами, международными договорами Рос-
сийской Федерации и нормами международного права. Внут-
ренней границей исключительной экономической зоны являет-
ся внешняя граница территориального моря. Внешняя граница 
исключительной экономической зоны находится на расстоянии 
200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется 
ширина территориального моря, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации. 

Россия в исключительной экономической зоне осуществляет: 
1) суверенные права в целях разведки, разработки и сохранения 
водных биоресурсов и неживых ресурсов и управления такими 
ресурсами, а также в отношении других видов деятельности по 
экономической разведке и разработке исключительной эконо-
мической зоны; 2) суверенные права в целях разведки морского 
дна и его недр и разработки минеральных и других неживых 
ресурсов, а также разработки водных биоресурсов, относящих-
ся к «сидячим видам» морского дна и его недр; 3) исключи-
тельное право разрешать и регулировать буровые работы на 
морском дне и в его недрах для любых целей и т.д. 
Федеральная конституционно-правовая система. Характер-

ной чертой конституционно-правового статуса Российской Фе-
дерации является наличие единой системы права, которая объ-
единяет федеральное законодательство, акты федеральных орга-
нов государственной власти, нормативно-правовые акты субъек-
тов Федерации. Конституция Российской Федерации и феде-
ральные законы имеют верховенство на всей территории Россий-
ской Федерации (ст. 4 Конституции Российской Федерации). 
Федеральные органы государственной власти. К легитим-

ным федеральным структурам относятся высшие органы госу-
дарственной власти, действующие на основе принципа един-
ства системы государственной власти. Он заключается в суще-
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ствовании федеральных органов государственной власти, что, в 
свою очередь, не исключает существования системы органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Российская Федерация как суверенное государство имеет 
единые для всей Федерации органы государственной власти. 
В соответствии со ст. 10 Конституции Российской Федерации 
государственную власть в Российской Федерации осуществля-
ют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание 
(Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство 
Российской Федерации, суды Российской Федерации. 
Федеральная государственная собственность, единая кре-

дитно-денежная система. Основой экономического единства 
Российской Федерацией является государственная собствен-
ность. Управление федеральной собственностью в соответствии 
со ст. 71 п. «д» Конституции является предметом ведения Рос-
сийской Федерации. В соответствии со ст. 75 Конституции Рос-
сийской Федерации денежной единицей в Российской Федера-
ции является российский рубль. Денежная эмиссия осуществля-
ется исключительно Центральным банком Российской Федера-
ции. Российский рубль и самостоятельная денежная система 
России являются атрибутами государственного суверенитета 
России и основой функционирования экономической системы. 
Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не 
допускаются. Основной функцией Центрального банка Россий-
ской Федерации является защита и обеспечение устойчивости 
рубля, которую он осуществляет независимо от других органов 
государственной власти.  

В Российской Федерации существует единая система нало-
гов, взимаемых в федеральный бюджет. Система налогов и об-
щие принципы налогообложения и сборов в Российской Феде-
рации устанавливаются федеральным законом – Налоговым ко-
деком Российской Федерации. Существование единой системы 
кредитования закрепляет ч. 4 ст. 75 Конституции Российской 
Федерации: «Государственные займы выпускаются в порядке, 
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определяемом федеральным законодательством, и размещаются 
на добровольной основе». 
Единое российское гражданство. В соответствии с Феде-

ральным законом Российской Федерации от 31 мая 2002 г. 
«О гражданстве Российской Федерации» российским граждан-
ством является устойчивая правовая связь лица с государством, 
выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанно-
стей. Российский гражданин, в каком бы субъекте Федерации 
он ни проживал, имеет равные права и равные обязанности по 
сравнению с другими российскими гражданами, проживающи-
ми в других субъектах Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации приобретается и пре-
кращается в соответствии с федеральным законом, является 
единым и равным независимо от оснований приобретения. 
Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее тер-
ритории всеми правами и свободами и несет равные обязанно-
сти, предусмотренные Конституцией Российской Федерации. 
Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего 
гражданства или права изменить его. 
Единые вооруженные силы. Наличие единых вооружённых 

сил – важная черта конституционно-правового статуса Россий-
ской Федерации. Согласно ст. 10 Федерального закона от 
31 мая 1996 г. «Об обороне»1 Вооруженные Силы Российской 
Федерации – это государственная военная организация, состав-
ляющая основу обороны Российской Федерации. Они предна-
значены для отражения агрессии, направленной против Россий-
ской Федерации, для вооруженной защиты целостности и 
неприкосновенности территории Российской Федерации, а так-
же для выполнения задач в соответствии с федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами и междуна-
родными договорами Российской Федерации. Руководство Во-

                                                             
1 Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 1996. № 23. Ст. 2750. 
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оруженными Силами Российской Федерации осуществляет 
Президент Российской Федерации – Верховный Главнокоман-
дующий Вооруженными Силами Российской Федерации. 

В целях защиты интересов Российской Федерации и ее 
граждан, поддержания мира и безопасности Вооруженные Си-
лы Российской Федерации могут оперативно использоваться 
за пределами территории Российской Федерации в соответ-
ствии с общепризнанными принципами и нормами междуна-
родного права, международными договорами Российской Фе-
дерации. 
Универсальная международная правосубъектность. Именно 

международная правосубъектность превращает Россию в непо-
средственную участницу международных отношений и дей-
ствительного члена мирового сообщества. Наличие этого при-
знака конституционно-правового статуса Российской Федера-
ции подразумевает возможность России заключать междуна-
родные договоры и соглашения, участвовать в работе междуна-
родных организаций, системах коллективной безопасности, ре-
гиональных государственных и межгосударственных союзах. 
В соответствии со ст. 79 Конституции Россия может участво-
вать в международных объединениях, передавать им часть сво-
их полномочий в соответствии с международными договорами, 
если это не влечет ограничения прав и свобод человека и граж-
данина и не противоречит основам конституционного строя. 
Государственная символика. В соответствии с ч. 1 ст. 70 

Конституции Российской Федерации описание государственной 
символики России и порядок её использования устанавливают-
ся федеральными конституционными законами. Длительное 
время эти законы отсутствовали и герб, флаг и гимн закрепля-
лись указами Президента Российской Федерации1. 
                                                             
1 Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1993 г. «О Госу-
дарственном гербе Российской Федерации» // САПП Российской Феде-
рации. 1993. № 49. Ст. 4761; Указ Президента Российской Федерации от 
11 декабря 1993 г. «О Государственном флаге Российской Федерации» // 
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Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. 
№ 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации»1 
устанавливает, что государственный флаг представляет собой 
прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонталь-
ных полос: верхней – белого, среднего – синего, нижней – крас-
ного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3. 

Государственный флаг постоянно должен быть поднят над 
зданиями, в которых работают высшие органы государственной 
власти Российской Федерации, на резиденциях полномочных 
представителей Президента Российской Федерации, органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, дипло-
матических и консульских учреждениях Российской Федерации. 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. 
№ 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации»2 
устанавливает, что Государственный герб представляет собой 
четырёхугольный, с закругленными нижними углами, заост-
ренный в оконечности красный геральдический щит с золотым 
двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. 
Орёл увенчан двумя малыми коронами и – над ними – одной 
большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла – 
скипетр, в левой – держава. На груди орла, в красном щите, – 
серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, пора-
жающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и 
попранного конем дракона. 

В соответствии с Федеральным конституционным законом 
от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ «О Государственном гимне Рос-
сийской Федерации»3 государственным гимном является мело-
дия А.В. Александрова на слова С.В. Михалкова. 

                                                                                                                                      
Там же. № 51. Ст. 4928; Указ Президента Российской Федерации от 
11 декабря 1993 г. «О Государственном гимне Российской Федерации» // 
Там же. Ст. 4929. 
1 Российская газета. 2000. 27 дек.  
2 Там же. 25 дек. 
3 Там же. 2001. 24 марта. 
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Текст Государственного гимна Российской Федерации 
 

Россия – священная наша держава, 
Россия – любимая наша страна, 
Могучая воля, великая слава – 
Твоё достоянье на все времена! 
 

Славься, Отечество наше свободное,  
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
 

От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля, 
Одна ты на свете! Одна ты такая – 
Хранимая Богом родная земля! 
 

Славься, отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
 
Широкий простор для мечты и для жизни 
Грядущие нам открывают года. 
Нам силу даёт наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда! 
 

Славься, отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации столи-

цей Российской Федерации является город Москва, статус кото-
рой устанавливается Законом Российской Федерации «О статусе 
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столицы Российской Федерации»1. Столица Российской Федера-
ции является местом нахождения федеральных органов государ-
ственной власти Российской Федерации, представительств рес-
публик в составе Российской Федерации, автономной области, 
автономных округов, краев, областей, города Санкт-Петербурга, а 
также дипломатических представительств иностранных госу-
дарств в Российской Федерации. Территорией столицы Россий-
ской Федерации является территория города Москвы. 

В соответствии с ч. 1 ст. 68 Конституции Российской Федера-
ции государственным языком Российской Федерации на всей ее 
территории является русский язык. В развитие конституционного 
положения Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О го-
сударственном языке Российской Федерации»2 закрепляет, что 
государственный язык Российской Федерации является языком, 
способствующим взаимопониманию, укреплению межнациональ-
ных связей народов Российской Федерации в едином многонаци-
ональном государстве. Защита и поддержка русского языка как 
государственного языка Российской Федерации способствуют 
приумножению и взаимообогащению духовной культуры народов 
Российской Федерации. Обязательность использования государ-
ственного языка Российской Федерации не должна толковаться 
как отрицание или умаление права на пользование государствен-
ными языками республик, находящихся в составе Российской Фе-
дерации, и языками народов Российской Федерации. 

Республики вправе устанавливать свои государственные язы-
ки. В органах государственной власти, органах местного само-
управления, государственных учреждениях республик они упо-
требляются наряду с государственным языком Российской Феде-

                                                             
1 Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4802-I «О статусе 
столицы Российской Федерации» // Ведомости Российской Федерации. 
1993. № 19. Ст. 683. 
2 Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном 
языке Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2005. № 23. Ст. 2199. 
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рации. Россия гарантирует всем ее народам право на сохранение 
родного языка, создание условий для его изучения и развития. 
Республики, реализуя конституционно предоставленное им пра-
во, закрепляют государственные языки в своих конституциях. 
При этом государственными языками признаются русский язык 
и язык этноса, давшего название субъекту Российской Федера-
ции. Статус государственного языка республики регулируется 
Законом Российской Федерации «О языках народов Российской 
Федерации»1 и соответствующими законами республик. Таким 
образом, конституционно-правовой статус Российской Федера-
ции включает в себя систему признаков и элементов, которые в 
совокупности определяют государственный суверенитет России. 

 
9.4. Порядок принятия в Российскую Федерацию  

и образования в ее составе нового субъекта Федерации 
 

Принятие в Российскую Федерацию и образование в её со-
ставе нового субъекта Федерации происходит в соответствии с 
Федеральным конституционным законом от 17 декабря 2001 г. 
№ 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и об-
разования в её составе нового субъекта Российской Федера-
ции»2. Согласно этому закону принятие в Российскую Федера-
цию и образование в ее составе нового субъекта осуществляет-
ся на добровольной основе. В ходе данной процедуры должны 
соблюдаться государственные интересы Российской Федера-
ции, принципы федеративного устройства Российской Федера-
ции, права и свободы человека и гражданина, а также учиты-
ваться сложившиеся исторические, хозяйственные и культур-

                                                             
1 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках 
народов Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных депута-
тов и Верховного Совета Российской Федерации. 1991. № 50. Ст. 1740. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52 
(часть I). Ст. 4916. 
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ные связи субъектов Российской Федерации, их социально-
экономические возможности. 
Принятие нового субъекта в Российскую Федерацию. В каче-

стве нового субъекта в Российскую Федерацию может быть при-
нято иностранное государство или его часть. Принятие в Россий-
скую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного госу-
дарства или его части осуществляется по взаимному согласию 
Российской Федерации и данного иностранного государства в 
соответствии с международным (межгосударственным) догово-
ром о принятии в Российскую Федерацию в качестве нового 
субъекта иностранного государства или его части, заключенным 
Российской Федерацией с данным иностранным государством. 

В случае принятия в Российскую Федерацию в качестве но-
вого субъекта иностранного государства этому субъекту предо-
ставляется статус республики, если международным договором 
не предусматривается предоставление новому субъекту статуса 
края или области. В случае принятия в Российскую Федерацию 
в качестве нового субъекта части иностранного государства 
этому субъекту предоставляется статус республики, края, обла-
сти, автономной области или автономного округа. 

Инициатором предложения о принятии в Российскую Феде-
рацию в качестве нового субъекта иностранного государства 
или его части и заключении международного договора высту-
пает иностранное государство. Президент Российской Федера-
ции уведомляет о данной инициативе Совет Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации, Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Прави-
тельство Российской Федерации и проводит с ними соответ-
ствующие консультации. Международный договор, заключае-
мый между Российской Федерацией и иностранным государ-
ством по поводу вхождения последнего или его части в состав 
России, может предусматривать следующие моменты: 

а) наименование и статус нового субъекта Российской Феде-
рации; 
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б) порядок приобретения гражданства Российской Федера-
ции гражданами иностранного государства и распространения 
на них в полном объеме правового статуса гражданина Россий-
ской Федерации; 

в) правопреемство в отношении членства иностранного го-
сударства в международных организациях, его имущественных 
активов и пассивов; 

г) действие законодательства Российской Федерации на тер-
ритории нового субъекта Российской Федерации; 

д) функционирование органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления иностранного государства на 
территории нового субъекта Российской Федерации. 

После того как Конституционный Суд Российской Федера-
ции признает не вступивший в силу международный договор 
конституционным, договор вносится в Государственную Думу 
на ратификацию в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом «О международных договорах Российской Федера-
ции». Одновременно с международным договором в Государ-
ственную Думу вносится проект федерального конституцион-
ного закона о принятии в Российскую Федерацию нового 
субъекта, в котором определяются наименование, статус и 
границы нового субъекта, а также заключительные и переход-
ные положения, устанавливающие сроки, в течение которых 
новый субъект должен быть интегрирован в экономическую, 
финансовую, кредитную и правовую систему Российской Фе-
дерации, а также в систему органов государственной власти 
Российской Федерации. 

Федеральный закон о ратификации международного догово-
ра и федеральный конституционный закон принимаются пала-
тами Федерального Собрания Российской Федерации в порядке, 
предусмотренном для принятия подобных актов. 

Изменения в ч. 1 ст. 65 Конституции Российской Федерации, 
определяющую состав Российской Федерации, вносятся на ос-
новании федерального конституционного закона о принятии в 
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Российскую Федерацию нового субъекта и учитываются при 
переиздании текста Конституции Российской Федерации. 

В марте 2014 г. в соответствии с вышеописанной процедурой 
были приняты Федеральный конституционный закон «О приня-
тии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых субъектов – Республи-
ки Крым и города федерального значения Севастополя»1 и Фе-
деральный закон «О ратификации Договора между Российской 
Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Фе-
дерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов»2, на основании которых в составе 
Российской Федерации были образованы два новых субъекта. 

Федеральный конституционный закон был подготовлен на 
основании результатов общекрымского референдума, прове-
дённого 16 марта 2014 г. в Автономной Республике Крым и го-
роде Севастополе, на котором поддержан вопрос о воссоедине-
нии Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федера-
ции, Декларации о независимости Автономной Республики 
Крым и города Севастополя, Договора между Российской Фе-
дерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Феде-
рацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов, а также предложения Республики 
Крым и города с особым статусом Севастополя о принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым, включая город с 
особым статусом Севастополь. 

                                                             
1 Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ 
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя» // Российская газета. 2014. 
24 марта. Федеральный выпуск № 6338. 
2 Федеральный закон от 21 марта 2014 г. № 36-ФЗ «О ратификации Договора 
между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Россий-
скую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов» // Российская газета. 2014. 24 марта. № 6338. 
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Образование в составе Российской Федерации нового субъ-
екта Российской Федерации. Образование в составе Россий-
ской Федерации нового субъекта может быть осуществлено в 
результате объединения двух и более граничащих между собой 
субъектов Российской Федерации. 

Образование в составе Российской Федерации нового субъ-
екта может повлечь за собой прекращение существования субъ-
ектов Российской Федерации, территории которых подлежат 
объединению. Инициатива образования в составе Российской 
Федерации нового субъекта принадлежит субъектам Россий-
ской Федерации, на территориях которых образуется новый 
субъект Российской Федерации. Предложение, направленное на 
имя Президента Российской Федерации, должно быть обосно-
вано и содержать предполагаемые наименование, статус и гра-
ницы нового субъекта, а также прогноз социально-
экономических и иных последствий, связанных с образованием 
в составе Российской Федерации нового субъекта. В качестве 
сопроводительных материалов одновременно представляются: 

а) предложения о правопреемстве нового субъекта в отноше-
нии собственности заинтересованных субъектов Российской Фе-
дерации в отношениях с органами государственной власти Рос-
сийской Федерации, другими субъектами Российской Федерации; 

б) предложения о внесении изменений и дополнений в феде-
ральный закон о федеральном бюджете на текущий год в связи 
с образованием в составе Российской Федерации нового субъ-
екта либо предложения к проекту федерального бюджета на 
следующий год, если образование в составе Российской Феде-
рации нового субъекта не предполагает перераспределение 
бюджетных средств текущего года; 

в) предложения о функционировании государственных орга-
нов и организаций заинтересованных субъектов Российской 
Федерации на территории нового субъекта Российской Федера-
ции, а также о формировании органов государственной власти 
нового субъекта Российской Федерации; 
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г) предложения о действии законов и иных нормативных 
правовых актов заинтересованных субъектов Российской Феде-
рации на территории нового субъекта Российской Федерации; 

д) сведения о предполагаемых сроках проведения референдумов 
заинтересованных субъектов Российской Федерации по вопросу об 
образовании в составе Российской Федерации нового субъекта. 

Президент Российской Федерации уведомляет о полученном 
предложении Совет Федерации, Государственную Думу, Пра-
вительство Российской Федерации и при необходимости про-
водит с ними соответствующие консультации. 

Вопрос об образовании в составе Российской Федерации но-
вого субъекта подлежит вынесению на референдумы заинтере-
сованных субъектов Российской Федерации, назначение, подго-
товка и проведение которых осуществляются в соответствии с 
законами о референдуме субъектов Федерации. 

Если вопрос об образовании в составе Российской Федера-
ции нового субъекта не получил одобрения хотя бы в одном из 
заинтересованных субъектов, то повторные референдумы могут 
проводиться во всех заинтересованных субъектах Российской 
Федерации независимо от результатов предыдущих референду-
мов по данному вопросу не ранее чем через год. 

Официальные данные о результатах референдумов заинтере-
сованных субъектов Российской Федерации по вопросу об об-
разовании в составе Российской Федерации нового субъекта 
представляются Президенту Российской Федерации. 

Проект федерального конституционного закона об образовании 
в составе Российской Федерации нового субъекта может быть 
внесен в Государственную Думу, если на референдумах заинтере-
сованных субъектов Российской Федерации были приняты соот-
ветствующие решения по вопросу об образовании в составе Рос-
сийской Федерации нового субъекта. Проект указанного закона, 
вносимый Президентом Российской Федерации, должен содер-
жать положения, определяющие наименование, статус и границы 
нового субъекта Российской Федерации, положения о прекраще-
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нии существования заинтересованного субъекта (заинтересован-
ных субъектов) Российской Федерации, заключительные и пере-
ходные положения, устанавливающие сроки, в течение которых 
должны быть урегулированы следующие вопросы: 

а) формирование органов государственной власти нового 
субъекта Российской Федерации; 

б) внесение изменений и дополнений в федеральный закон о 
федеральном бюджете на текущий год, если образование в со-
ставе Российской Федерации нового субъекта предполагает пе-
рераспределение бюджетных средств текущего года; 

в) правопреемство нового субъекта Российской Федерации в 
отношении собственности заинтересованных субъектов Рос-
сийской Федерации в отношениях с органами государственной 
власти Российской Федерации, другими субъектами Российской 
Федерации, иностранными государствами и международными 
организациями; 

г) функционирование территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти и федеральных судов на 
территории нового субъекта Российской Федерации; 

д) функционирование государственных органов и организа-
ций заинтересованных субъектов Российской Федерации на 
территории нового субъекта Российской Федерации; 

е) действие законов и иных нормативных правовых актов за-
интересованных субъектов Российской Федерации на террито-
рии нового субъекта Российской Федерации. 

Федеральный конституционный закон об образовании в со-
ставе Российской Федерации нового субъекта принимается па-
латами Федерального Собрания Российской Федерации в соот-
ветствующем порядке. Изменения в ч. 1 ст. 65 Конституции 
Российской Федерации, определяющую состав Российской Фе-
дерации, вносятся на основании федерального конституционно-
го закона об образовании в составе Российской Федерации но-
вого субъекта и учитываются при переиздании текста Консти-
туции Российской Федерации. 
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Т а б л и ц а  1 
Результаты объединительных референдумов в Российской Федерации1 

 

Дата прове-
дения рефе-
рендум 

Новый субъект Объединившиеся регионы

Явка изби-
рателей, % 
(по субъек-

там) 

Голоса 
«за объ-
единения 
(по субъ-
ектам), %

07.12.2003 г. Пермский край
Пермская обл. 

Коми-Пермяцкий АО 
62,4 
65,64 

83,81 
89,69 

17.042005 г. 
Красноярский 

край 

Красноярский край 
Таймырский АО 
Эвенкийский АО 

62,69 
62,9 
79,92 

92,43 
69,95 
79,87 

23.10.2005 г. 
Камчатский 

край 
Камчатская область 
Корякский АО 

55,74 
76,71 

84,99 
89,04 

16.04.2006 г. 
Иркутская  
область 

Иркутская область 
Усть-Ордынский  
Бурятский АО 

68 
99 

89 
97 

11.03.2007 г. 
Забайкальский 

край 
Читинская область 

Агинский Бурятский АО 
Более 80 
Более 90 

Свыше 90
Свыше 90

 

В 2003–2007 гг. в Российской Федерации были осуществле-
ны пять объединительных проектов, затронувших сложносо-
ставные субъекты Федерации. В ходе референдумов, состояв-
шихся на территории соответствующих субъектов, были приня-
ты решения об их объединении.  

 
9.5. Конституционно-правовые основы разграничения 

предметов ведения и полномочий 
между Российской Федерацией и ее субъектами 

 

Под предметом ведения понимается конституционно-
закрепленная сфера общественных отношений, подлежащая 
правовому регулированию федерацией в целом, либо ее субъек-
тами, либо совместно. Разграничение предметов ведения и пол-
номочий является ядром любой федерации. 

                                                             
1 Косиков И.Г. Реформируемая федерация. М. : Изд-во ЛКИ, 2008. С. 82. 



201 

В мировой конституционной практике существует несколько 
моделей разделения предметов ведения. 

1. Установление исключительной компетенции федерации, 
а все остальные вопросы относятся к ведению субъектов. Дан-
ный подход использовался в конституциях СССР, Конституции 
Танзании 1977 г.  

2. Устанавливается исключительная компетенция субъек-
тов федерации, в которую федеральные органы не могут 
вмешиваться. Обычно это вопросы культуры, образования, 
сельского хозяйства. Данная модель в настоящее время в чи-
стом виде не используется, но её черты применяются в Мек-
сике, Швейцарии. 

3. В конституции перечисляются вопросы, отнесённые к ве-
дению федерации и введению субъектов. Такой порядок преду-
смотрен конституциями Аргентины, Канады, Эфиопии. 

4. Указываются три сферы компетенции: исключительная 
компетенция федерации, совместная компетенция федерации 
и субъектов, исключительная компетенция субъектов. При-
чём в пределах каждой сферы содержится исчерпывающий 
перечень вопросов. Наиболее подробное перечисление во-
просов компетенции, распределённых в соответствии с дан-
ной моделью, содержится в Конституции Индии 1949 г. 

5. В конституции закрепляются вопросы исключительной 
компетенции федерации и совместной компетенции. Остальные 
вопросы, которые не перечисляются, относятся к компетенции 
субъектов. Данная модель характерна для Пакистана, Нигерии, 
Российской Федерации. 

Позитивной чертой пятой модели распределения компетен-
ции является то, что она исходит из невозможности учесть все 
вопросы и разграничить их должным образом. Но при этом вы-
деление вопросов совместной компетенции и нечёткое выделе-
ние способов их решения приводит к стремлению субъектов 
«охватить больше суверенитета». В России данная проблема 
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нашла отражение в заключении договоров между Федерацией и 
отдельными субъектами1. 

Согласно ст. 11 Конституции Российской Федерации разгра-
ничение предметов ведения и полномочий между органами го-
сударственной власти Российской Федерации и органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации осу-
ществляется Конституцией, Федеративным и иными договора-
ми о разграничении предметов ведения и полномочий. 

Конституция Российской Федерации запрещает перераспре-
деление исключительных полномочий Российской Федерации 
или их передачу субъектам Федерации. Анализ конституцион-
ных норм о предметах исключительного ведения Российской 
Федерации дает основание утверждать, что только отдельные 
органы государственной власти имеют право осуществлять 
правотворческую деятельность в этой сфере. В этом проявляются 
суверенитет, государственное единство, территориальная це-
лостность и верховенство федеральных законов. Исключитель-
ные предметы ведения Российской Федерации связаны с интере-
сами многонационального народа и жизнедеятельностью всех 
граждан России. 

Непосредственно основы разграничения предметов ведения 
и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами 
закрепляются в ст. 71–73 Конституции Российской Федерации. 

Предметы ведения Российской Федерации, то есть круг вопро-
сов, отнесенных к исключительному ведению России, закреплены 
в ст. 71 Конституции Российской Федерации. Это вопросы, регу-
лирование которых необходимо для защиты суверенитета и вер-
ховенства в России прав и свобод человека и гражданина. К ним 
относятся: 

а) принятие и изменение Конституции Российской Федера-
ции и федеральных законов, контроль за их соблюдением; 

                                                             
1 Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. М. : 
Зерцало, 1998. С. 320–330. 
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б) федеративное устройство Российской Федерации; 
в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражда-

нина; гражданство в Российской Федерации; регулирование и 
защита прав национальных меньшинств;  

г) установление системы федеральных органов законода-
тельной, исполнительной и судебной власти, порядка их орга-
низации и деятельности; формирование федеральных органов 
государственной власти; 

д) федеральная государственная собственность и управление ею; 
е) установление основ федеральной политики и федеральные 

программы в области государственного, экономического, эко-
логического, социального, культурного и национального разви-
тия Российской Федерации; 

ж) установление правовых основ единого рынка; финансо-
вое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денеж-
ная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономи-
ческие службы, включая федеральные банки; 

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; феде-
ральные фонды регионального развития; 

и) федеральные энергетические системы, ядерная энергети-
ка, расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути 
сообщения, информация и связь; деятельность в космосе; 

к) внешняя политика и международные отношения Россий-
ской Федерации, международные договоры Российской Феде-
рации; вопросы войны и мира; 

л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации; 
м) оборона и безопасность; оборонное производство; опреде-

ление порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной 
техники и другого военного имущества; производство ядовитых 
веществ, наркотических средств и порядок их использования; 

н) определение статуса и защита государственной границы, 
территориального моря, воздушного пространства, исключи-
тельной экономической зоны и континентального шельфа Рос-
сийской Федерации; 
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о) судоустройство; прокуратура; уголовное и уголовно-
исполнительное законодательство; амнистия и помилование; 
гражданское законодательство; процессуальное законодатель-
ство; правовое регулирование интеллектуальной собственности; 

п) федеральное коллизионное право; 
р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метриче-

ская система и исчисление времени; геодезия и картография; 
наименования географических объектов; официальный стати-
стический и бухгалтерский учет; 

с) государственные награды и почетные звания Российской 
Федерации; 

т) федеральная государственная служба. 
Вопросы исключительного ведения вправе регламентировать 

федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации. 

В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации находятся сферы, в пределах которых могут 
осуществлять правовое регулирование органы государственной 
власти как Российской Федерацией, так и её субъектов. Согласно 
ст. 72 Конституции Российской Федерации к ним относятся: 

а) обеспечение соответствия конституций и законов респуб-
лик, уставов, законов и иных нормативных правовых актов кра-
ев, областей, городов федерального значения, автономной обла-
сти, автономных округов Конституции Российской Федерации 
и федеральным законам; 

б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав 
национальных меньшинств; обеспечение законности, правопо-
рядка, общественной безопасности; режим пограничных зон; 

в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, 
недрами, водными и другими природными ресурсами; 

г) разграничение государственной собственности; 
д) природопользование; охрана окружающей среды и обес-

печение экологической безопасности; особо охраняемые при-
родные территории; охрана памятников истории и культуры; 
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е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культу-
ры, физической культуры и спорта; 

ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, 
материнства, отцовства и детства; социальная защита, включая 
социальное обеспечение; 

з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийны-
ми бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий; 

и) установление общих принципов налогообложения и сбо-
ров в Российской Федерации; 

к) административное, административно-процессуальное, 
трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное за-
конодательство, законодательство о недрах, об охране окружа-
ющей среды; 

л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвока-
тура, нотариат; 

м) защита исконной среды обитания и традиционного образа 
жизни малочисленных этнических общностей; 

н) установление общих принципов организации системы ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления; 

о) координация международных и внешнеэкономических 
связей субъектов Российской Федерации, выполнение между-
народных договоров Российской Федерации. 

Вопросы совместного ведения вправе регламентировать фе-
деральные законы, законы субъектов Российской Федерации, 
указы Президента, постановления правительства, а также указы и 
постановления высших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации. Но если принимается федеральный закон по вопро-
сам совместного ведения, то он имеет приоритет над законом 
субъекта Российской Федерации. Согласно ст. 109 Регламента 
Государственной Думы Российской Федерации законопроекты 
по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, установленным ст. 72 Консти-
туции Российской Федерации, Совет Государственной Думы, как 
правило, не позднее чем за 45 дней до дня их рассмотрения на 
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заседании Государственной Думы направляет в законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и высшие исполнительные органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации для подго-
товки и представления в Государственную Думу отзывов на ука-
занные законопроекты. Совет Государственной Думы с учетом 
предложений ответственного комитета устанавливает срок пред-
ставления отзывов в ответственный комитет. 

В настоящее время в условиях полной централизации феде-
ративных отношений субъекты Российской Федерации не име-
ют практической возможности осуществлять собственное пра-
вовое регулирование. Предметы ведения субъектов Российской 
Федерации определены в Конституции Российской Федерации 
по остаточному принципу. К компетенции субъектов Россий-
ской Федерации относится то, что не отнесено к ведению Феде-
рации и совместному ведению Федерации и субъектов (ст. 73 
Конституции Российской Федерации). 

 
Вопросы и задания для самопроверки 

 

1. Дайте определение понятия территориально-политичес-
кого устройства, назовите его виды. 

2. Сформулируйте принципы и правовые основы федератив-
ного устройства России. 

3. Охарактеризуйте правовые основы федеративного устрой-
ства России. 

4. Раскройте признаки конституционно-правового статуса 
Российской Федерации. 

5. Охарактеризуйте систему разграничения предметов веде-
ния между Российской Федерацией и её субъектами. 

6. Назовите предметы ведения Российской Федерации. 
7. Охарактеризуйте порядок образования в составе Россий-

ской Федерации нового субъекта Федерации. 
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8. Какие государственные механизмы обеспечивают един-
ство системы органов государственной власти Российской Фе-
дерации? 

9. Опишите государственные символы Российской Федерации. 
10. Какие полномочия имеют субъекты Российской Федера-

ции в международных вопросах? 
11. Россия – конституционная или договорная федерация? 

Почему?  
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10. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
10.1. Конституционно-правовое регулирование статуса 

субъектов Российской Федерации 
 

Россия, являясь федеративным государством, состоит из 
субъектов федерации, которые имеют конституционно-
правовой статус. Субъект федерации – это ограниченно право-
способное образование, имеющее признаки государства. С точ-
ки зрения разделения федерации на субъекты различают три 
принципа: территориальный, национально-территориальный, 
комплексно-территориальный. Подавляющее большинство фе-
дераций построено по территориальному принципу: без особого 
учета этнического фактора (Аргентина, Бразилия, Германия, 
Мексика, ОАЭ, США). 

Национально-территориальный принцип построения феде-
рации предполагает создание субъектов федерации на террито-
риях, где компактно проживает та или иная этническая группа. 
Этот принцип был положен в основу Советской Федеративной 
Республики Югославии, Чехословакии, используется в Бельгии, 
Канаде, Швейцарии, Индии. В настоящее время предпочтение 
(как в теории, так и на практике) чаще всего отдается ком-
плексно-территориальному подходу. В этом случает при созда-
нии федерации учитывается национальный фактор и наряду с 
ним все иные: исторический, географический, экономический и 
др. (Пакистан, Малайзия). 

Субъекты федерации соответствуют определенным требова-
ниям: они не должны обладать суверенитетом, не имеют права 
на отделение (сецессию). Граждане субъекта федерации имеют 
равные основные права и несут равные обязанности на всей 
территории федерации. Субъекты федерации не могут быть 
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субъектами международного публичного права. Все вопросы 
внешнеполитической деятельности в конституциях федератив-
ных государств (за исключением формального права кантонов 
Швейцарского Союза иметь официальные сношения согласно 
ст. 9 и 10 своей Конституции с иностранными правительствами) 
относятся к исключительной компетенции федеральных орга-
нов. Законы субъектов не должны противоречить законодатель-
ству федерации. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 4 Конституции 
Российской Федерации Конституция Российской Федерации и 
федеральные законы имеют верховенство на всей территории 
Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус субъекта Российской Фе-
дерации определяется прежде Конституцией Российской Феде-
рации, конституцией (уставом) субъекта Российской Федера-
ции, федеральным законодательством и законами субъектов 
Федерации. Систему органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации определяет Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»1. 

Конституция Российской Федерации в сфере регулирования 
правового статуса субъектов Российской Федерации провозгла-
сила принцип равноправия всех субъектов Федерации (ст. 5), 
закрепила равный объем их прав по предметам совместного ве-
дения (ст. 72, 76), одинаковые возможности регионального 
правотворчества (ст. 76) и организации региональной государ-
ственной власти (ст. 11, 77). 

При этом принцип равноправия не следует смешивать с ра-
венством. Наличие исторических, экономических, географиче-
ских и других различий не позволяет говорить о фактическом 
                                                             
1 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 42. Ст. 5005. 
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равенстве всех субъектов Федерации. Конституция закрепляет 
равноправие, а это означает, что российские регионы обладают 
конституционно-правовым статусом субъекта Федерации. 

 
10.2. Особенности отдельных видов субъектов  

Российской Федерации 
 

Все субъекты Российской Федерации обладают конституци-
онно-правовыми признаками. 
Во-первых, учредительная природа государственной власти 

субъекта Российской Федерации выражается в том, что все 
субъекты Федерации принимают конституции (уставы), имеют 
официальное конституционное наименование, которое может 
быть изменено только решением субъекта Федерации. Однако 
статус федерации, установленный федеральной конституцией, 
не может быть изменен без участия федеральных органов госу-
дарственной власти. Этот вопрос не может быть вынесен также 
на всероссийский референдум. 
Во-вторых, наличие у субъекта Федерации собственной 

территории. Каждый субъект федерации имеет собственную 
территорию, которая является частью территории федерации. 
Если субъект образован на основании национального принципа, 
то его границы определяются территорией проживания корен-
ного этноса, название которого является основой названия 
субъекта федерации. В иных случаях границы определяются 
федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов федерации. Границы между 
субъектами в соответствии с ч. 4 ст. 67 Конституции России 
могут быть изменены только с их разрешения. 

Особой проблемой в регулировании федеративных отноше-
ний в конце 1990-х – начале 2000-х гг. было вхождение авто-
номных округов в состав области или края. Так, в состав Тю-
менской области входят Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа. В соответствии с ч. 4 ст. 66 Конституции 
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Российской Федерации отношения, связанные со статусом слож-
носоставных субъектов Федерации, должны регулироваться фе-
деральным законом или договорами между органами государ-
ственной власти автономного округа и соответственно органами 
государственной власти края или области. В Постановлении 
Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 
1997 г. по толкованию ч. 4 ст. 66 Конституции Российской Феде-
рации говорится, что вхождение автономного округа в состав 
края, области означает такое конституционно-правовое состоя-
ние, при котором автономный округ, будучи равноправным 
субъектом Российской Федерации, одновременно составляет 
часть другого субъекта Федерации – края или области. Это со-
стояние определяет особенности правового статуса как автоном-
ного округа, так и края, области, в состав которых он входит. 

Субъекты федерации имеют право самостоятельно опреде-
лять свое административно-территориальное устройство с уче-
том исторических, культурных, национальных традиций, сло-
жившихся хозяйственных и экономических связей. Конститу-
ция Российской Федерации и федеральное законодательство 
относят вопросы административно-территориального устрой-
ства субъектов РФ к их исключительному ведению. Субъекты 
Федерации имеют право образовывать, упразднять администра-
тивно-территориальные единицы, изменять границы между ни-
ми. В конституциях и уставах субъектов Федерации содержатся 
положения, регулирующие принципы административно-терри-
ториального устройства, на их основе принимаются законы об 
административно-территориальном устройстве. В националь-
ных республиках виды административно-территориальных 
единиц определяются на национальном языке. Например, Рес-
публику Тыва составляют города, кожууны (муниципальные 
районы) и другие административно-территориальные единицы. 

После объединения автономных округов, краев и областей в 
границах бывших автономных округов созданы административ-
но-территориальные образования с особым статусом. Например, 
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в соответствии с Законом Красноярского края от 10 июня 2010 г. 
№ 10-4763 «Об административно-территориальном устройстве 
Красноярского края» Таймырский Долгано-Ненецкий и Эвен-
кийский районы являются административно-территориальными 
единицами с особым статусом, гарантирующим учет интересов 
данных территорий государственной властью края в соответ-
ствии с федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами, Уставом края и законами края. 
В-третьих, субъект Федерации имеет официальное назва-

ние (наименование). Конституция Российской Федерации за-
крепила номинальный перечень субъектов Федерации с ука-
занием вида (типа) и исторически сложившиеся названия. 
Наименование республик и автономных образований имеет 
этническое содержание и отражает самоназвание этносов, с 
которыми связано образование данных видов субъектов Фе-
дерации. Официальное название представлено в форме «Рес-
публика Карелия», «Алтайский край», «Новосибирская об-
ласть» и т.д. 

Согласно Конституции РФ субъекты Федерации имеют пра-
во на изменение своего наименования. В соответствии с Поста-
новлением Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. о 
толковании ч. 2 ст. 137 Конституции определен упрощенный 
порядок включения наименования нового субъекта РФ. При 
этом новое наименование субъекта Федерации не должно про-
тиворечить основам конституционного строя, подразумевать 
или инициировать территориальные претензии, противоречить 
светскому характеру государства, игнорировать исторические 
или этнические традиции. 
В-четвертых, наличие системы органов государственной 

власти, которая устанавливается ими самостоятельно в соот-
ветствии с основами конституционного строя и общими прин-
ципами организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти (ст. 77 Кон-
ституции Российской Федерации). 
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Согласно ч. 2 ст. 11 Конституции Российской Федерации 
государственную власть в субъектах Российской Федерации 
осуществляют образуемые ими органы государственной власти. 
К компетенции субъекта Российской Федерации в соответствии 
с п. «г» ст. 72 Конституции относится установление системы 
органов законодательной, исполнительной и судебной власти 
субъекта Российской Федерации, порядка их организации и де-
ятельности. Органы государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации в соответствии с конституционным принципом 
единства государственной власти (ч. 3 ст. 5 Конституции Рос-
сийской Федерации) входят в единую систему органов государ-
ственной власти Российской Федерации. 
В-пятых, правовая система субъектов Федерации. Каждый 

субъект Федерации имеет право на собственную систему пра-
вовых актов, которые должны соответствовать федеральному 
законодательству. 
В-шестых, государственные символы субъекта Российской 

Федерации. Субъекты Российской Федерации имеют право на 
свою символику: флаг, герб, гимн. Наличие собственных симво-
лов не является признаком суверенитета Субъекта Российской 
Федерации. В Постановлении Конституционного суда от 7 июня 
2000 г. № 10-П1 отмечалось, что в силу своего конституционного 
статуса (ст. 65 и 66 Конституции Российской Федерации) субъ-
екты Российской Федерации вправе самостоятельно устанавли-
вать свои символы, выражающие исторические и иные ценности 
и традиции народов, проживающих на соответствующей терри-
тории, придавать им статус официальных отличительных атри-

                                                             
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
7 июня 2000 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности отдель-
ных положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона 
“Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации”» // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2000. № 25. Ст. 2728. 
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бутов, определять порядок их официального использования. 
Флаг, герб и гимн наряду с наименованием субъекта призваны 
самоидентифицировать его внутри Российской Федерации и по 
своему предназначению не могут служить иным целям. 
В-седьмых, интересы всех субъектов Российской Федерации 

представлены на федеральном уровне. В Совет Федерации каж-
дый регион направляет по одному представителю от законода-
тельного (представительного) органа государственной власти и 
высшего должностного лица субъектов Российской Федерации. 

Представительство субъектов обеспечивается в Государствен-
ной Думе. Согласно ст. 39 Федерального закона от 22 февраля 
2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации»1 федеральный 
список кандидатов, выдвинутый политической партией, может 
быть разбит на общефедеральную и региональную части. В регио-
нальную часть входят региональные группы кандидатов, соответ-
ствующие группе граничащих между собой субъектов Российской 
Федерации, субъекту Российской Федерации или части террито-
рии субъекта Российской Федерации. 

В региональной части федерального списка кандидатов 
должно быть указано, какой группе субъектов Российской Фе-
дерации (с указанием наименований субъектов Российской Фе-
дерации), какому субъекту Российской Федерации, какому од-
номандатному избирательному округу или каким одномандат-
ным избирательным округам (с указанием наименований и но-
меров одномандатных избирательных округов) соответствует 
каждая региональная группа кандидатов, а также должен быть 
указан номер каждой региональной группы кандидатов. 
В-восьмых, субъекты Федерации обладают ограниченной 

международной правосубъектностью. Согласно Федеральному 
закону от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международ-
ных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Феде-

                                                             
1Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 8. Ст. 740.  
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рации»1 субъекты Российской Федерации в пределах полномочий, 
предоставленных им Конституцией Российской Федерации, феде-
ральным законодательством и договорами между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации о разграниче-
нии предметов ведения и полномочий, обладают правом на осу-
ществление международных и внешнеэкономических связей с 
субъектами иностранных федеративных государств, администра-
тивно-территориальными образованиями иностранных госу-
дарств, а также на участие в деятельности международных орга-
низаций в рамках органов, созданных специально для этой цели. 
Субъекты Российской Федерации с согласия Правительства Рос-
сийской Федерации могут осуществлять такие связи и с органами 
государственной власти иностранных государств. 

Органы государственной власти субъекта Российской Феде-
рации в пределах полномочий, предоставленных Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством и за-
конодательством субъектов Российской Федерации, имеют пра-
во на ведение переговоров с иностранными партнерами, а также 
на заключение с ними соглашений об осуществлении междуна-
родных и внешнеэкономических связей. Соглашения об осу-
ществлении международных и внешнеэкономических связей, 
заключаемые органами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, не могут содержать положения, противо-
речащие Конституции Российской Федерации, общепризнан-
ным принципам и нормам международного права, международ-
ным договорам Российской Федерации, федеральному законо-
дательству, договорам между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации о разграничении предметов 
ведения и полномочий, а также положения, ущемляющие за-
конные интересы другого субъекта Российской Федерации. 

                                                             
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 2. Ст. 231. 
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Многообразие видов субъектов Российской Федерации связа-
но с историческими и национальными особенностями формиро-
вания Российской государственности. Конституция Российской 
Федерации 1993 г. сохранила историко-правовую преемствен-
ность и признала национальное и географическое разнообразие 
регионов. Согласно Конституции РСФСР 1978 г. субъектами фе-
дерации признавались только автономные области и автономные 
округа. Края, области и города федерального значения имели 
статус административно-территориальных образований.  

Существенные изменения в российском федерализме про-
изошли в связи с принятием Декларации о государственном су-
веренитете РСФСР. Автономные республики в одностороннем 
порядке провозгласили государственный суверенитет и изме-
нили конституционно-правовой статус. Они повысили статус и 
объявили себя республиками в составе России. Статус автоном-
ной области сохранила лишь одна Еврейская автономная об-
ласть. Конституция Российской Федерации 1993 г. утвердила 
новый субъектный состав Российской Федерации (ст. 5, 65). 

В зависимости от особенностей конституционно-правового 
статуса субъекты Российской Федерации можно разделить на 
три группы: 1) республики; 2) автономные образования (авто-
номная область и автономные округа); 3) края, области и города 
федерального значения. 
Республики в составе Российской Федерации. В соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерацией республики при-
знаются государствами в составе Российской Федерации, обла-
дающими всей полнотой государственной власти на своей тер-
ритории, кроме тех полномочий, которые в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерацией находятся в ведении феде-
ральных органов государственной власти. 

В соответствии с решением Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 7 июня 2000 г. № 10-П использование в ст. 5 
(ч. 2) Конституции Российской Федерации применительно к 
установленному ею федеративному устройству понятия «рес-
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публика (государство)» не означает – в отличие от Федератив-
ного договора от 31 марта 1992 г. – признания государственно-
го суверенитета этих субъектов Российской Федерации, а лишь 
отражает определенные особенности их конституционно-
правового статуса, связанные с факторами исторического, 
национального и иного характера. В Российской Федерации 
22 республики (Республика Адыгея (Адыгея), Республика Ал-
тай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республи-
ка Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Рес-
публика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика 
Крым, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республи-
ка Саха (Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, Рес-
публика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская 
Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чу-
вашская Республика – Чувашия). 

Республики имеют право принимать свою конституцию, за-
коны и иные нормативные правовые акты. Наличие конститу-
ций является основанием существования в республиках соб-
ственных конституционных судов, а другие субъекты имеют 
уставные суды. 

Согласно ст. 68 Конституции Российской Федерации респуб-
лики вправе устанавливать свои государственные языки. В По-
становлении Конституционного Суда Российской Федерации от 
16 ноября 2004 г.1 государственные языки республик признаются 

                                                             
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 ноября № 16-П «По 
делу о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 10 Зако-
на Республики Татарстан “О языках народов Республики Татарстан”, ча-
сти второй статьи 9 Закона Республики Татарстан “О государственных 
языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан”, 
пункта 2 статьи 6 Закона Республики Татарстан “Об образовании” и 
пункта 6 статьи 3 Закона Российской Федерации “О языках народов Рос-
сийской Федерации” в связи с жалобой гражданина С.И. Хапугина и за-
просами Государственного Совета Республики Татарстан и Верховного 
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одним из элементов конституционного статуса, который опреде-
ляется Конституцией Российской Федерации (ст. 66 ч. 1). 

В органах государственной власти, органах местного само-
управления, государственных и муниципальных учреждениях 
республик они употребляются наряду с русским языком. Осо-
бенностью является наличие в республиках столиц, а в осталь-
ных субъектах – административных центров. 
Автономная область и автономные округа. Автономная об-

ласть (Еврейская автономная область) и 4 автономных округа 
(Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий 
автономный округ) являются национально-государственными 
образованиями, входящими в состав Российской Федерации. 
Являясь субъектами Российской Федерации, они обладают 
определенной учредительной властью, вправе принимать свои 
уставы, законы и иные нормативные правовые акты. 

Автономный округ – форма национальной государственно-
сти малых народностей и этнических групп Крайнего Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. До 1990 г. автономные округа 
находились в составе краев или областей. Законом от 
15 декабря 1990 г. «Об изменениях и дополнениях Конституции 
(Основного Закона) РСФСР» автономным округам была предо-
ставлена возможность самостоятельно решать вопрос о вхож-
дении в состав Федерации – через край, область или непосред-
ственно. Этим правом воспользовался Чукотский автономный 
округ, который вышел из состава Магаданской области и в со-
ответствии с Законом Российской Федерации от 17 июня 1992 г. 
«О непосредственном вхождении Чукотского автономного 
округа в состав Российской Федерации»1 входит непосред-
ственно в состав Российской Федерации. 
                                                                                                                                      
Суда Республики Татарстан» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2004. № 47. Ст. 4691. 
1 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Вер-
ховного Совета Российской Федерации.1992. № 28. Ст. 1618. 
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В действующей Конституции Российской Федерации такое 
право для автономных округов, входящих в состав областей и кра-
ев, не предусматривается. В соответствии со ст. 66 Конституции 
Российской Федерации правовой статус автономных округов, 
входящих в состав края или области, может регулироваться феде-
ральным законом и договором между органами государственной 
власти автономного округа и, соответственно, органами государ-
ственной власти края или области. По представлению законода-
тельных и исполнительных органов автономной области, авто-
номного округа может быть принят федеральный закон об авто-
номной области, автономном округе. На настоящий момент ни 
один субъект Федерации этим правом не воспользовался. 
Края, области и города федерального значения. В составе 

Российской Федерации 8 краев (Алтайский край, Забайкаль-
ский край, Камчатский край, Краснодарский край, Краснояр-
ский край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский 
край, Хабаровский край), 46 областей (Амурская область, Ар-
хангельская область, Астраханская область, Белгородская об-
ласть, Брянская область, Владимирская область, Волгоград-
ская область, Вологодская область, Воронежская область, 
Ивановская область, Иркутская область, Калининградская об-
ласть, Калужская область, Кемеровская область, Кировская 
область, Костромская область, Курганская область, Курская 
область, Ленинградская область, Липецкая область, Магадан-
ская область, Московская область, Мурманская область, Ни-
жегородская область, Новгородская область, Новосибирская 
область, Омская область, Оренбургская область, Орловская 
область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская 
область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская 
область, Сахалинская область, Свердловская область, Смолен-
ская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская 
область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская 
область, Челябинская область, Ярославская область) и три го-
рода федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Сева-
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стополь), образованных по территориальному принципу. Яв-
ляясь субъектами Российской Федерации, они обладают опре-
деленной учредительной властью, вправе принимать свои 
уставы, законы и иные нормативные правовые акты. Некото-
рые из этих субъектов являются сложносоставными, так как 
включают в свой состав другие субъекты Федерации. 

Определенной спецификой обладает статус г. Москвы, кото-
рый одновременно выступает в качестве населенного пункта – 
города, субъекта Федерации, административного центра другого 
субъекта – Московской области, столицы Российской Федерации. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 
 

1. Раскройте субъектный состав Российской Федерации. 
2. Назовите особенности конституционно-правого статуса 

республик в составе Российской Федерации. 
3. Охарактеризуйте юридическое значение государственных 

символов Российской Федерации. 
4. Назовите особенности конституционно-правового статуса 

краёв, областей, городов федерального значения в составе Рос-
сийской Федерации. 

5. Назовите особенности конституционно-правового статуса 
автономных округов, автономных областей в составе Россий-
ской Федерации. 

6. Охарактеризуйте административно-территориальное 
устройство субъектов Российской Федерации: понятие, призна-
ки, правовое закрепление. 

7. Назовите предметы ведения субъектов Российской Феде-
рации. 

8. Расскажите о порядке изменения конституционно-
правового статуса субъекта Российской Федерации. 

9. Что такое сецессия? Возможно ли её применение в Рос-
сийской Федерации? 

10. Опишите процедуру изменения названия субъекта Рос-
сийской Федерации.  
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11. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО  
И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
11.1. Выборы в Российской Федерации: понятие, виды  

и правовое регулирование 
 

В соответствии со ст. 3 Конституции Российской Федерации 
выборы являются высшим выражением власти народа. Это озна-
чает, что системы органов государственной власти и органов 
местного самоуправления прямо или косвенно формируются на 
основе выборов: избранные органы назначают остальные государ-
ственные и муниципальные органы. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» под выборами понимается 
форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемая в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, конституциями (уставами), законами субъектов 
Российской Федерации, уставами муниципальных образований 
в целях формирования органа государственной власти, органа 
местного самоуправления или наделения полномочиями долж-
ностного лица. Посредством выборов избранные лица получают 
мандат на осуществление представительной демократии и суве-
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ренных прав народа, его высшей воли. Народ передает избранным 
представителям не суверенитет, а лишь право на его реализацию в 
рамках, установленных действующим законодательством. 

Конституция Российской Федерации, избирательное законо-
дательство предусматривают проведение различного вида вы-
боров. В зависимости от уровня избираемых органов выделя-
ются выборы федеральных органов государственной власти 
(федеральные выборы), выборы органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации (региональные выборы), 
выборы органов местного самоуправления (местные выборы). 

Федеральные выборы включают в себя выборы Президента 
Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации. На основе регио-
нальных выборов, согласно Федеральному закону «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» формируются законодательные (пред-
ставительные) органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, могут избираться высшие должностные 
лица субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» выборы органов местного самоуправления включают в 
себя выборы представительного органа муниципального обра-
зования и выборы главы муниципального образования. Соглас-
но закону на муниципальных выборах может формироваться 
контрольный орган муниципального образования. 

В избирательном законодательстве выборы делятся на ос-
новные и повторные. Основными являются первоначальные 
выборы в представительный орган или первоначальные выборы 
должностного лица. Повторные выборы – это выборы, которые 
проводятся в тех случаях, когда в результате основных выборов 
не сформирован надлежащим образом представительный орган 
или не избрано должностное лицо, а именно в случаях, если 
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выборы признаны несостоявшимися, недействительными, если 
кандидат, избранный по одномандатному или многомандатному 
избирательному округу, не сложил с себя полномочия, несовме-
стимые со статусом депутата, если кандидат, избранный на 
должность выборного должностного лица, не сложил с себя пол-
номочия, несовместимые со статусом выборного должностного 
лица, если после подведения итогов голосования по многоман-
датным избирательным округам не все мандаты оказались заме-
щенными, в иных предусмотренных законом случаях. 

Также выборы можно разделить на основные и дополни-
тельные. Основными считаются выборы депутатов представи-
тельного органа, в результате которых этот орган формируется 
в правомочном составе, дополнительными – выборы нового де-
путата представительного органа в случае досрочного прекра-
щения полномочий депутата представительного органа.  

 
 

11.2. Понятие и принципы избирательного права 
 

В правовой науке выделяются субъективный и объективный 
подходы в определении избирательного права. Под объектив-
ным избирательным правом понимается совокупность консти-
туционно-правовых норм, закрепляющих принципы избира-
тельной системы государства и определяющих порядок подго-
товки и проведения выборов депутатов и выборных должност-
ных лиц органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

Субъективный подход связывается с субъективными избира-
тельными правами и обязанностями граждан. Под субъектив-
ным избирательным правом понимается право конкретного 
гражданина избирать и быть избранным в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления (активное 
и пассивное избирательное право)1. 

                                                             
1 См. об этом: Ким А.И. Советское избирательное право. М. : Юрид. лит., 1965. 
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Активное избирательное право – это право граждан избирать в 
органы государственной власти и местного самоуправления. Пас-
сивное избирательное право – это право граждан быть избранны-
ми в органы государственной власти и местного самоуправления. 

Объективное и субъективное избирательное право тесно вза-
имосвязаны. Во-первых, объективное избирательное право яв-
ляется нормативной формой бытия субъективных избиратель-
ных прав. В этом качестве оно выступает нормативным источ-
ником избирательных прав граждан. Во-вторых, в нормах объ-
ективного избирательного права устанавливаются модели пра-
вового поведения (правомерного и неправомерного) субъектов 
избирательных правоотношений. В-третьих, объективное изби-
рательное право не только указывает на объем и содержание 
правомочий обладателей избирательных прав, но и определяет 
порядок их осуществления. В-четвертых, в объективном изби-
рательном праве фиксируются гарантии охраны и защиты изби-
рательных прав граждан. В-пятых, объективное избирательное 
право служит официальным критерием оценки законности по-
ведения субъектов избирательных прав1. 

Принципы избирательного права отражают основные начала, 
являющиеся фундаментом правового регулирования электораль-
ных отношений. Они представляют собой закономерности, устои 
данной подотрасли конституционного права, образуют рамки, в 
которых складывается механизм правового регулирования, и 
определяют дальнейший законотворческий процесс. Основными 
принципами избирательного права являются принцип всеобщего 
избирательного права, принцип свободного участия в выборах, 
принцип равного избирательного права, принцип прямого изби-
рательного права, принцип тайного голосования. 
Принцип всеобщего избирательного права означает, что человек, 

достигший определённого возраста, отвечающий другим условиям, 

                                                             
1 Зиновьев А.В., Поляшова И.С. Избирательная система России. СПб., 
2003. С. 43–44. 
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имеет возможность участвовать в предусмотренных законом выбо-
рах, то есть реализовывать своё активное и пассивное избиратель-
ное право. Г. Мейер отмечал, что всеобщность избирательного пра-
ва, при котором все обладают правом принимать участие в выбо-
рах, никогда не существовала и не может существовать1. 

Ограничение всеобщего избирательного права происходит 
посредством избирательных цензов. Под ними понимаются 
условия, которым должен соответствовать человек, чтобы реа-
лизовать избирательное право. 

В современной России для реализации пассивного избира-
тельного права необходимо иметь российское гражданство 
(ценз гражданства), достигнуть закрепленного в законодатель-
стве возраста (возрастной ценз) и проживать в течение опреде-
ленного времени на территории избирательного округа (ценз 
оседлости). В соответствии со ст. 19 Конституции Российской 
Федерации политические права и свободы (в том числе вклю-
чающие в себя и избирательные), не зависят от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного или 
должностного положения, места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к общественным организа-
циям. Эти конституционные принципы получили развитие в 
Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». Как уже отмечалось, согласно ст. 4 Закона граж-
данин Российской Федерации имеет право избирать, быть из-
бранным, участвовать в референдуме независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к общественным объедине-
ниям, а также других обстоятельств. 

В соответствии со ст. 32 Конституции Российской Федера-
ции не имеют права избирать и быть избранными граждане, 

                                                             
1 Мейер Г. Избирательное право. М., 1906. С. 2. 
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признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в 
местах лишения свободы по приговору суда. В соответствии со 
ст. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин, 
который вследствие психического расстройства не может по-
нимать значение своих действий или руководить ими, может 
быть признан судом недееспособным в порядке, установленном 
Гражданско-процессуальным кодексом Российской Федерации. 

Отстранение от участия в выборах лиц, отбывающих наказа-
ние в местах лишения свободы по приговору суда, можно объ-
яснить следующими обстоятельствами. Во-первых, эта мера 
может являться воспитательной. Во-вторых, лица, содержащие-
ся в пенитенциарных учреждениях, более подвержены воздей-
ствию, и поэтому их голосование не может быть свободным.   
В-третьих, в пенитенциарные учреждения не допускаются кан-
дидаты, их представители, представители избирательных объ-
единений, которые в соответствии с законодательством обла-
дают правом присутствовать при голосовании. 

Ограничение избирательного права, связанное с продолжи-
тельностью срока проживания гражданина Российской Федера-
ции на конкретной территории, устанавливается Конституцией 
Российской Федерации и российским законодательством только 
применительно к выборам Президента Российской Федерации. 
В соответствии с п. 2 ст. 81 Конституции Российской Федера-
ции Президентом Российской Федерации может быть избран 
российский гражданин, постоянно проживающий в Российской 
Федерации не менее 10 лет. 

Минимальный возраст кандидата на должность Президента 
Российской Федерации должен составлять 35 лет, кандидаты на 
должность высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации – 30 лет, кандидата в депутаты Государственной 
Думы Российской Федерации, органов законодательной (пред-
ставительной) власти субъектов Российской Федерации, на 
должность главы муниципального образования – 21 год, канди-
дата в депутаты представительного органа муниципального об-
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разования – 18 лет. При достижении возраста, установленного 
для пассивного избирательного права, гражданин Российской 
Федерации может избираться в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления. Установление максималь-
ного возраста кандидата не допускается. 

Определяющим цензом избирательного права является 
наличие гражданства. В соответствии с федеральным законода-
тельством не имеют права быть избранными граждане Россий-
ской Федерации, имеющие гражданство иностранного государ-
ства либо вид на жительство или иной документ, подтвержда-
ющий право на постоянное проживание российского граждани-
на на территории иностранного государства. Указанные граж-
дане вправе быть избранными в органы местного самоуправле-
ния только в том случае, если это предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что законодатель предусматривает 
возможность участия в выборах и иностранных граждан. Право 
иностранцев избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления закрепляется в Федеральном законе «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации». В п. 10 ст. 4 Зако-
на говорится, что избирателями на выборах в органы местного 
самоуправления в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации и соответствующими им федеральными 
законами, законами субъектов Федерации могут быть ино-
странные граждане, достигшие возраста 18 лет, не признанные 
судом недееспособными и не содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории муниципального образования, в 
котором проводятся выборы. Таким образом, для участия ино-
странных граждан в выборах органов местного самоуправления 
необходимо соблюдение пяти условий: 1) наличие у лица ино-
странного гражданства. Гражданство иностранного государства 
является предпосылкой и условием официального признания 
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лица иностранным гражданином в Российской Федерации и 
оказывает существенное влияние на содержание его конститу-
ционно-правового статуса, в том числе на определение меха-
низмов реализации активного и пассивного избирательного 
права; 2) проживание иностранного гражданина (постоянное или 
преимущественное) на территории муниципального образования, 
в котором проводятся выборы; 3) иностранный гражданин не 
должен быть признан судом недееспособным и не содержаться в 
местах лишения свободы по приговору суда; 4) наличие между-
народного договора между Российской Федерацией и государ-
ством гражданской принадлежности данного лица о предостав-
лении последнему права участвовать в выборах органов местно-
го самоуправления; 5) закрепление данного права в законе. 

Согласно п. 3.2 ст. 4 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» не имеют права быть избран-
ными российские граждане: 

– осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и 
(или) особо тяжких преступлений и имеющие на день голосо-
вания на выборах неснятую и непогашенную судимость за ука-
занные преступления; 

– осужденные за совершение преступлений экстремистской 
направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации, и имеющие на день голосования на выборах не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления; 

– подвергнутые административному наказанию за соверше-
ние административного правонарушения, предусмотренного 
ст. 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, если голосование на выборах состо-
ится до окончания срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию; 

– в отношении которых вступившим в силу решением суда 
установлен факт проведения агитации посредством действий 
экстремистского характера, предусмотренных ст. 1 Федерально-
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го закона от 25 июня 2002 г. «О противодействии экстремист-
ской деятельности»1 и ст. 76 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», если действия совершены до 
дня голосования на выборах в течение установленного законом 
срока полномочий органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, в который назначены выборы, либо 
должностного лица, для избрания которого назначены выборы. 
Принцип равного избирательного права означает, что граж-

дане участвуют в выборах на равных основаниях. У всех изби-
рателей, голосующих по одной избирательной системе, по од-
ним и тем же вопросам, имеется равное количество голосов. 

Это обеспечивается в процессе законотворческой и правопри-
менительной практики следующими гарантиями: а) обладание из-
бирателями равным количеством голосов в ходе одних и тех же 
выборов независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального или социаль-
ного происхождения, имущественного или иного положения; 
б) равный вес каждого голоса с точки зрения влияния на результа-
ты выборов; в) равенство условий реализации активного и пассив-
ного избирательного права на всех стадиях избирательного про-
цесса. Так, деление территории на избирательные округа прово-
дится на основе примерно равного количества избирателей, про-
живающих в каждом из них, что обеспечивается определенными 
правилами нарезки избирательных территориальных единиц и 
включением избирателя, обладающего активным избирательным 
правом, только в один список избирателей. 
Принцип прямого избирательного права означает, что граж-

дане голосуют на выборах в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления непосредственно. Данный 
принцип избирательного права получил закрепление в ст. 81 
Конституции Российской Федерации (применительно к выбо-

                                                             
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3031. 
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рам Президента Российской Федерации), ст. 3, 6 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». Пря-
мые выборы устанавливают прямую связь между избирателями 
и избранными лицами и  позволяют первым осуществлять кон-
троль за работой депутатов и выборных должностных лиц. 

Существует две разновидности непрямых выборов: косвен-
ные и многостепенные. Косвенные выборы предполагают, что 
члены представительного органа власти или единоличный вы-
борный орган избираются выборщиками – лицами, специально 
избранными для осуществления выборов в соответствующий 
орган власти. Например, в США граждане избирают выборщи-
ков, которые, в свою очередь, избирают Президента США. 

При многостепенных выборах в качестве выразителя воли из-
бирателей выступает постоянно действующий представительный 
орган, избираемый на основе прямого избирательного права, в 
компетенцию которого входит избрание другого органа или 
должностного лица1. На основе многостепенных выборов выби-
рается Президент Греции. В соответствии со ст. 32 Конституции 
Греции «выборы Президента республики проводятся Палатой 
депутатов открытым и поимённым голосованием во время засе-
дания, специально созываемого для этой цели её председателем». 
Принцип свободного участия в выборах получил закрепление 

в ст. 3 Конституции Российской Федерации. Он предполагает, 
что при организации и проведении выборов исключается какое-
либо принуждение как к участию в выборах, так и к голосова-
нию за конкретного кандидата либо избирательное объедине-
ние, то есть избиратель свободно (добровольно) участвует в 
выборах и голосует в соответствии со своим мнением. 

В ряде стран (Италия, Бельгия, Австралия) голосование яв-
ляется юридической обязанностью для гражданина и его неявка 

                                                             
1 Сравнительное конституционное право / отв. ред. В.Е. Чиркин. М. : 
Международные отношения, 2002. С. 201. 
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на выборы наказуема. Данное положение соответствует теории 
«Избирательное право как функция»: избиратель осуществляет 
публичную функцию, которая ему доверена нацией, то есть яв-
ляется гражданским долгом. В связи с этим считается допусти-
мым, что эффективное осуществление этой функции составляет 
обязанность, неисполнение которой может быть наказуемо. 

Данный принцип не всегда последовательно реализовывался 
в российском избирательном законодательстве. До середины 
2000-х гг. для признания выборов состоявшимися была необхо-
дима явка не менее 20% избирателей при выборах представи-
тельных органов и не менее 50% при выборах должностного 
лица. А это можно было считать косвенным принуждением к 
голосованию. 

Российские правоведы неоднократно отмечали, что уста-
новление порога явки избирателей само по себе факт целесо-
образный, но неизбежно означающий вторжение в свободу и 
добровольность выборов. Он оказывает психологическое дав-
ление на избирателей. Путь решения данного противоречия 
ученые видели в отмене минимальной планки явки избирате-
лей1. Но в этом случае, по мнению многих из них, Закон будет 
«провоцировать и поощрять политическую индифферентность 
граждан»2. 

Федеральный закон от 5 декабря 2006 г.3 отменил порог явки 
избирателей для всех выборов, кроме федеральных. Для выбо-

                                                             
1 Князев С., Хрусталев Е. Добровольность участия в выборах и обяза-
тельность явки избирателей: есть ли противоречие? // Власть. 1997. № 10. 
С. 44–467. 
2 Зиновьев А.В., Поляшова И.С. Избирательная система России. СПб. : 
Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2003. С. 93, 98. 
3 О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации: Федеральный закон от 5 декабря 2006 г. № 225-ФЗ // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 2006. № 50. Ст. 5303. 
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ров Президента Российской Федерации и депутатов Государ-
ственной Думы порог явки избирателей был отменен Законом 
от 26 апреля 2007 г. «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона ‘‘О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации и 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-
ции’’», а также в целях обеспечения реализации законодатель-
ства Российской Федерации о выборах и референдумах»1. 
Принцип тайного голосования означает, что никто, кроме 

избирателя, не имеет права знать о содержании его голосова-
ния, и исключается любая возможность контроля за волеизъяв-
лением избирателей. Данный принцип прописан в ст. 21 Все-
общей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г., п. 7 До-
кумента Копенгагенского совещания Конференции по челове-
ческому измерению СБСЕ от 29 июня 1990 г., ст. 29 Конвенции 
Содружества Независимых Государств о правах и основных 
свободах человека от 26 мая 1995 г. В соответствии с Конвен-
цией о стандартах демократических выборов, избирательных 
прав и свобод в государствах – участниках Содружества Неза-
висимых Государств2 от 7 октября 2002 г. соблюдение принци-
па тайного голосования означает исключение какого бы то ни 
было контроля за волеизъявлением избирателей. В некоторых 
государствах с целью соблюдения принципа тайного голосова-
ния избирателям бюллетени выдают в конвертах. В кабинке для 
голосования избиратель вынимает бюллетень из конверта, за-
полняет и обратно кладет в конверт, запечатывая его. 

                                                             
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 18. Ст. 2118. 
2 Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав 
и свобод в государствах – участниках Содружества Независимых Госу-
дарств // Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на и участие в референ-
думе граждан Российской Федерации. М., 2003. С. 773. 
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В отечественном законодательстве принцип тайного голосо-
вания получил закрепление в ст. 81 Конституции Российской 
Федерации (применительно к выборам Президента Российской 
Федерации), ст. 3 и 7 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав…», ст. 1 Федерального закона 
«О выборах Президента Российской Федерации», ст. 1 Феде-
рального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации». К гарантиям 
данного принципа относятся: а) безымянный бюллетень для го-
лосования, выдаваемый избирателю; б) если гражданин не име-
ет возможности самостоятельно расписаться в бюллетене для 
голосования, он вправе воспользоваться помощью другого ли-
ца, за исключением членов избирательных комиссий и наблю-
дателей. Лицо, оказавшее гражданину такую помощь, указыва-
ет свои фамилию, имя, отчество и расписывается в списке из-
бирателей; в) заполнение избирательного бюллетеня произво-
дится в кабине, специально оборудованном месте или комнате 
для тайного голосования, в которых не допускается присут-
ствие кого бы то ни было, за исключением избирателя; г) член 
избирательной участковой комиссии отстраняется от участия в 
работе комиссии, а наблюдатель удаляется из помещения изби-
рательной комиссии, если они нарушают тайну голосования 
или попытаются повлиять на волеизъявление граждан. 

На усиление гарантий тайного голосования направлено по-
ложение п. 13 ст. 64 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», запрещающее заинтересован-
ным в результате голосования физическим и юридическим ли-
цам предпринимать любые действия, направленные на обеспе-
чение доставки избирателей в помещение соответствующих из-
бирательных комиссий. Статья 65 этого Закона закрепляет, что 
в случае досрочного голосования избирательная комиссия обя-
зана обеспечить тайну голосования, исключить возможность 
искажения волеизъявления избирателя. 
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Принцип тайны голосования должен соблюдаться и при голо-
совании по почте. В постановлении Центризбиркома Российской 
Федерации «О временном порядке голосования по почте при 
проведении выборов в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления»1 от-
мечается, что бюллетени избирателей, проголосовавших по по-
чте, подсчитываются с соблюдением тайны голосования. 

Законы рассматривают соблюдение тайны голосования как 
важнейшую обязанность избирательных комиссий. За наруше-
ние тайны голосования предусматриваются различного вида 
санкции: отмена результатов выборов по решению суда в слу-
чае нарушения избирательных прав граждан, административная 
и уголовная ответственность (ст. 5.1–5.25 КоАП Российской 
Федерации, ст. 141 УК Российской Федерации). 

 
11.3. Избирательная система: понятие и виды 

 
В научной литературе существуют два подхода в определе-

нии избирательной системы: широкий и узкий. В соответствии 
с широким подходом под избирательной системой понимается 
система упорядоченных общественных отношений, возникаю-
щих по поводу организации и проведения выборов органов 
публичной власти, регулируемых нормами права или возника-
ющих на их основе2. В зависимости от того, выборы какого ор-
гана проводятся, выделяют избирательную систему по выборам 
Президента Российской Федерации, избирательную систему по 

                                                             
1 Постановление Центризбиркома Российской Федерации от 27.09.2006 г. 
№ 187/1183-4 «О временном порядке голосования по почте при проведе-
нии выборов в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления» // Вестник Центризбирко-
ма Российской Федерации. 2003. № 9; 2006. № 8, 9. 
2 Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федера-
ции / под ред. А.В. Иванченко. М. : Норма, 1999. С. 104; Ким А.И. Совет-
ская избирательная система. М. : Госюриздат, 1962. 
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выборам депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, избирательную систему по вы-
борам депутатов законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, изби-
рательную систему по выборам представительного органа 
местного самоуправления, избирательную систему по выборам 
главы муниципального образования. 

Избирательная система в узком смысле рассматривается как 
способ определения результатов голосования и порядок рас-
пределения мандатов между избирательными объединениями 
или кандидатами. В русле данного подхода выделяются мажо-
ритарная избирательная система, пропорциональная избира-
тельная система и смешанная избирательная система. В зависи-
мости от того, какая избирательная система будет использована 
при проведении конкретных выборов, итоги выборов могут 
сильно различаться. 
Мажоритарная избирательная система. Именно эта система 

широко распространена в мировой практике. Свое название она 
получила от французского слова «большинство». При данной 
системе избранным считается тот кандидат, который набрал 
большее число голосов по сравнению с другими. 

Мажоритарная система в зависимости от количества голо-
сов, которое необходимо набрать победителю, делится на три 
вида: мажоритарная система относительного большинства, ма-
жоритарная система абсолютного большинства и мажоритарная 
система квалифицированного большинства. 

Мажоритарная система относительного большинства – это 
избирательная система, при которой избранным считается кан-
дидат, набравший простое большинство голосов, то есть боль-
ше чем его соперники. Такая система применяется при выборах 
представительных органов местного самоуправления России, 
Великобритании (палата общин), Германии (Бундестаг). Очень 
часто применяется при формировании представительных орга-
нов местного самоуправления. Например, в соответствии с За-
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коном Новосибирской области от 7 декабря 2006 г. «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний в Новосибирской области» выборы депутатов представи-
тельного органа муниципального образования могут прово-
диться с применением мажоритарной избирательной системы 
относительного большинства, при которой депутаты представи-
тельного органа муниципального образования избираются по 
одномандатным или многомандатным избирательным округам. 

Плюсом мажоритарной системы относительного большин-
ства является то, что результат достигается уже в первом туре 
голосования. Количество голосов, набранных победителем, за-
висит от числа кандидатов, баллотировавшихся на одно место, 
то есть единственный случай, когда результата может не 
быть, – это получение одинакового наибольшего числа голосов 
двумя или более зарегистрированными кандидатами. Но такие 
случаи редки. Практически чем больше кандидатов, тем меньше 
голосов требуется для избрания. В этом и заключается недоста-
ток мажоритарной избирательной системы относительного 
большинства. Значительная часть голосов, поданных за неиз-
бранных кандидатов, пропадает. 

Второй разновидностью мажоритарной избирательной си-
стемы является система абсолютного большинства, при которой 
победителю необходимо набрать более половины голосов изби-
рателей (то есть 50% + 1 голос). Но это исходное общее число 
может быть трояким: а) от общего числа зарегистрированных 
избирателей; б) от общего числа поданных голосов; в) от обще-
го числа поданных действительных голосов. Если ни один из 
кандидатов не получил необходимого числа голосов избирате-
лей, то обычно проводится второй тур голосования. В ряде 
стран законодательством предусмотрено в этом случае прове-
дение повторных выборов. Эта избирательная система исполь-
зуется при прямых выборах глав государств (РФ, Грузия, Фран-
ция). Президент Франции в соответствии со ст. 7 Конституции 
Франции избирается абсолютным большинством поданных го-
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лосов. Плюсом данной системы является то, что за победителя 
проголосовало более половины избирателей, то есть его власть 
будет обладать высоким уровнем легитимации. 

К недостаткам мажоритарной системы абсолютного боль-
шинства относится существование второго тура. Это является 
следствием того, что довольно трудно набрать более половины 
голосов избирателей в ходе первого тура. Чем больше в избира-
тельном округе кандидатов, тем сложнее это сделать. Хотя су-
ществуют и исключения. Так, при выборах Президента РФ в 
период с 2000 по 2012 г. победитель набирал абсолютное число 
голосов избирателей уже в первом туре. 

Во второй тур перебаллотируется установленное законом ко-
личество кандидатов (обычно 2–3 кандидата), набравших боль-
шинство голосов по сравнению с другими, или строго установ-
ленное законом количество голосов (во Франции – не менее 
12,5%). С целью не допустить повторных выборов по итогам вто-
рого тура, а следовательно, финансовых расходов, во многих гос-
ударствах предусмотрено, что для победы во втором туре канди-
дату достаточно получить относительное большинство голосов. 

В соответствии с мажоритарной системой квалифицированного 
большинства победителю необходимо набрать четко определен-
ное в законе количество голосов. Это может быть 25, 30, 75%. Так, 
для избрания Президентом Коста-Рики в первом туре кандидату 
необходимо набрать 40% голосов от общего числа зарегистриро-
ванных избирателей. В Италии до реформы 1993 г. кандидат на 
пост сенатора для того, чтобы быть избранным в первом туре го-
лосования, должен был получить не менее 65% поданных голосов. 

Мажоритарная система всегда результативна и проста в 
применении. При этом она при выборах членов парламента ме-
нее, чем пропорциональная избирательная система, отражает 
полную картину политических сил в обществе. 
Пропорциональная избирательная система. Ее суть заклю-

чается в том, что каждая партия получает в представительном 
органе число депутатских мест, пропорциональное количеству 
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поданных за нее голосов избирателей. Данная избирательная 
система применяется более чем в 60 странах мира. Впервые бы-
ла применена в Бельгии в 1889 г.1 Идеи применения пропорци-
ональной избирательной системы, как при выборах высшего 
законодательного органа государственной власти, так и при вы-
борах органов местного самоуправления были популярны среди 
российских правоведов в конце ХIХ в.2 

Главное достоинство данной системы состоит в том, что она 
является наиболее справедливой по отношению к политическим 
партиям и способствует адекватному отражению парламентом 
реального соотношения политических сил в обществе. Ее недо-
статки заключаются в том, что избиратели почти отстранены от 
процедуры выдвижения кандидатов (это делают партийные ор-
ганы) и зачастую не знают, за кого персонально они голосуют. 
Существуют различные виды пропорциональных избиратель-
ных систем. Одни из них предполагают превращение страны в 
общенациональный избирательный округ (Нидерланды, Уруг-
вай, Венесуэла). Другие пропорциональные избирательные си-
стемы предусматривают использование территориальных изби-
рательных округов (Испания, Латвия, Словения, Перу). 

Главное в пропорциональной системе – вычисление избира-
тельной квоты (избирательного метра). Наибольшее распро-
странение получил способ определения избирательной квоты, 
предложенный английским политическим деятелем Томасом 
Хэром. Предположим, что в избирательном округе, избирается 
представительный орган, состоящий из двадцати депутатов. 
В голосовании приняло участие 100 000 избирателей. За партию 
А проголосовали 10 000 избирателей, за партию В – 21 000, за 

                                                             
1 Конституционное (государственное) право зарубежных стран / отв. ред. 
Б.А. Страшун. М. : Норма, 1995. Т. 2. С. 56.  
2 См.: Коркунов Н.М. Пропорциональные выборы // Политические инсти-
туты, избирательное право и процесс в трудах российских мыслителей 
ХIХ–ХХ вв. : хрестоматия / отв. ред. А.А. Вешняков. М. : Весь мир, 2003. 
С. 325–343. 
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партию С – 33 000, за партию D – 5 200, за партию Е – 6 500. По 
окончании голосования соответствующая избирательная ко-
миссия будет распределять мандаты между партиями пропор-
ционально набранным ими голосам. Для этого необходимо вы-
числить избирательную квоту (ИК) по формуле ИК = Х : У (Х – 
количество избирателей, принявших участие в голосовании; У – 
количество мандатов в представительном органе). Избиратель-
ная квота равна 5 000, то есть именно такое количество голосов 
избирателей необходимо набрать партии, чтобы получить один 
депутатский мандат. Для определения числа мест, полученных 
каждой из партий в представительном органе, необходимо раз-
делить количество голосов избирателей, набранное каждой из 
партий, на избирательную квоту. Получился следующий ре-
зультат партия А – 2 места в парламенте, партия В – 4 места 
(1 000 – остаток), партия С – 6 мест (3 000 – остаток), партия 
D – 1 место (200 – остаток), партия Е – 1 место (500 – остаток). 
В итоге оказались распределенными 14 депутатских мандатов 
из 20, то есть 6 мест остались нераспределенными и у партий 
остались остатки голосов избирателей. 

Распределение остатков может быть произведено двумя спо-
собами: методом наибольших остатков и методом наибольшей 
средней. Наиболее простым является метод наибольшего остат-
ка, получивший название метод Гамильтона в честь американ-
ского политического деятеля А. Гамильтона, предложившего 
его в 1972 г. Метод заключается в том, что после использования 
правила квоты оставшиеся места передаются спискам, имею-
щим наибольший остаток. В этом случае оставшиеся мандаты в 
порядке очередности достанутся партиям D, В и С. 

Метод наибольшей средней был предложен в 1792 г. буду-
щим президентом США Т. Джефферсоном. Этот способ заклю-
чается в том, что оставшиеся места передаются спискам партий, 
имеющим наибольшую среднюю величину (наибольшее сред-
нее частное), определяемую путем деления числа голосов, по-
лученных списком, на число уже завоеванных этим списком 
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мест, увеличенное на единицу. При применении правила 
наибольшей средней возможны два варианта определения ре-
зультатов: 1) вычисление квоты и распределение на её основа-
нии мест, а остатки распределяются по правилу наибольшей 
средней (таблица 1); 2) распределение мандатов сразу после 
подсчета голосов по правилу наибольшей средней (таблица 2). 

Пропорциональная избирательная система в ее классическом 
виде в большей или меньшей степени увеличивает возможность 
получения депутатских мандатов представителями малочис-
ленных партий. Но это порождает опасность образования в пар-
ламенте большого числа мелких фракций, раскола голосов пар-
ламентариев и невозможность оперативной законотворческой 
работы. Чтобы смягчить эти недостатки, во многих странах ис-
пользуется институт заградительного барьера, то есть устанав-
ливают на законодательном уровне количество голосов избира-
телей, которое должен получить список, чтобы быть допущен-
ным к распределению депутатских мандатов.  

Обычно такое количество составляет от 1% (Израиль), 1,5% 
(Мексика), 2% (Япония), 4% (Украина) до 5% (ФРГ), 7% (РФ). 
Заградительный барьер, безусловно, нарушает принцип про-
порциональности. Эффект от его применения может быть весь-
ма значителен. Например, в 1992 г. в Болгарии (где загради-
тельный барьер равен 4%) в результате выборов в Народном 
Собрании оказалась непредставленной почти четверть подан-
ных голосов. В Польше перед выборами 1993 г. был введен 
«барьер» в 5% для партий и 8% – для их объединений. Вслед-
ствие этого 35% поданных голосов были лишены своего пред-
ставительства в сейме1. Для того чтобы пропорциональная из-
бирательная система работала достаточно эффективны, необхо-
димо с одной стороны, сложившаяся многопартийность, с дру-
гой – отсутствие поляризации политических сил. 

                                                             
1 Маклаков В.В. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть. 
М. : Волтерс Клувер, 2006. С. 537. 
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Первый мандат достается партии В, так как у неё самое 
большое количество набранных голосов. При определении вто-
рого мандата мы высчитываем наибольшую среднюю. У всех 
партий, кроме С, цифра остается равной цифре в столбике 3. 
Для вычисления средней у партии В берем количество голосов, 
набранное партией С, делим на 2 (1 мандат +1) и получаем 
16 500. Наибольшая средняя получается у партии В, которая и 
получает второй мандат. Определяя, кому достанется третий 
мандат, снова находим среднюю: у партий А, D, Е она остается 
неизменной. Чтобы вычислить среднюю у партии С, берем ко-
личество голосов, набранное ею, и делим на 2 (1 мандат +1) и 
получаем 16 500. Средняя партии В равна 21000 (количество 
голосов набранное партией), делим на 2 (1 мандат +1) и получа-
ем 10500. Третий мандат достается партии С, у которой средняя 
является наибольшей. Остальные депутатские мандаты распре-
деляются по аналогичной системе. 

На основе квоты Хэра происходит распределение депутатских 
мандатов между списками депутатов и внутри списка кандидатов 
при выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации шестого созыва. Центральная из-
бирательная комиссия Российской Федерации подсчитывала сум-
му голосов избирателей, поданных за федеральные списки канди-
датов, допущенных к распределению депутатских мандатов. Эта 
сумма голосов избирателей делилась на 450 – число депутатских 
мандатов, распределяемых по федеральному избирательному 
округу. В случае передачи депутатских мандатов федеральным 
спискам кандидатов, которые набрали более 5, но менее 7% голо-
сов избирателей, указанная сумма голосов избирателей делилась 
на число депутатских мандатов, оставшихся после передачи. По-
лученный результат являлся первым избирательным частным, ко-
торое используется в процессе распределения депутатских манда-
тов между федеральными списками кандидатов. 

Далее число голосов избирателей, полученных каждым фе-
деральным списком кандидатов, допущенным к распределению 
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депутатских мандатов, делилось на первое избирательное част-
ное. Целая часть числа, полученного в результате такого деле-
ния, есть число депутатских мандатов, которые получал соот-
ветствующий федеральный список кандидатов в результате 
первичного распределения депутатских мандатов. 

Если после проведенного первичного распределения депутат-
ских мандатов оставались нераспределенные депутатские манда-
ты, проводилось их вторичное распределение. Нераспределенные 
депутатские мандаты передавались по одному тем федеральным 
спискам кандидатов, у которых оказывалась наибольшей дробная 
часть числа, полученного в результате деления. При равенстве 
дробных частей (после запятой до шестого знака включительно) 
преимущество отдавалось тому федеральному списку кандидатов, 
за который подано большее число голосов избирателей. 

На выборах депутатов Государственной Думы шестого со-
зыва, которые проходили на основе пропорциональной избира-
тельной системе 11 декабря 2011 г., заградительный барьер 
преодолели четыре списка кандидатов: 

 

Наименования политиче-
ских партий, зарегистри-
ровавших федеральные 
списки кандидатов 

Число голосов избирателей,  
поданных за каждый федеральный

список кандидатов Число депутатских 
мандатов, причи-
тающихся каждо-
му из указанных 

списков: 

Абсолютное 
значение 

В процентах от 
числа избирате-
лей, принявших 
участие в голо-

совании 
1. Политическая партия 

«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» 

8 695 522 13,24 64 

2. Политическая партия 
«Либерально-демократи-
ческая партия России» 

7 664 570 11,67 56 

3. Политическая партия 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 

12 599 507 19,19 92 

4. Всероссийская  
политическая партия  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

32 379 135 49,32 238 
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Важное значение при проведении выборов по пропорцио-
нальной избирательной системе имеет способ распределения 
мандатов внутри списка между кандидатами одной партии. Вы-
деляют жесткие (закрытые) и гибкие (открытые) списки канди-
датов. Жесткие списки, применяемые при выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, означают, что каждый избиратель может проголо-
совать только за тот или иной список в целом. При этом из-
бранными по каждому списку считаются кандидаты, чьи фами-
лии в нем стоят первыми – в том количестве, какое число мест в 
избираемом органе получила данная партия. Голосование по 
гибким спискам (Италия, Швейцария) предполагает, что каж-
дый избиратель голосует не только за список в целом, но и вы-
ражает свое отношение к отдельным кандидатам избранного им 
списка. Для этого используется институт преференций – циф-
ровых обозначений предпочтительности кандидатов списка для 
данного избирателя. Избранными от данной партии будут кан-
дидаты, получившие наибольшее число первых или близких к 
ним преференций. 

В ряде стран (Бельгия, Австрия) используется система полу-
жестких списков, когда кандидаты, стоящие в начале списка 
(чаще всего это лидеры партии), получают депутатские манда-
ты в первую очередь. На остальных кандидатов распространя-
ется система гибких списков. 
Смешанная мажоритарно-пропорциональная избирательная 

система. Стремление снизить негативный эффект недостатков 
мажоритарной или пропорциональной избирательной систем при-
вело к возникновению смешанной избирательной системы (Ита-
лия, Грузия, Россия, Албания, Венгрия, ФРГ, Литва). Эта избира-
тельная система предполагает сочетание элементов как первой, 
так второй. Например, 225 депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации первых четырех со-
зывов избирались по мажоритарной избирательной системе отно-
сительного большинства, а 225 – по пропорциональной. 
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Конституционность использования смешанной избиратель-
ной системы при выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации являлась пред-
метом рассмотрения Конституционного Суда Российской Фе-
дерации. Поводом к рассмотрению дела явился запрос Саратов-
ской областной Думы о проверке конституционности примене-
ния смешанной избирательной системы при выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. Ссылаясь на мировой опыт и на то, что смешанная 
избирательная система соответствует предназначению выборов 
как высшего непосредственного выражения власти народа и 
позволяет отразить выраженную в ходе голосования волю 
граждан, Конституционный Суд признал, что оспариваемое по-
ложение не нарушает Конституцию Российской Федерации, в 
том числе закреплённые ею принцип свободных выборов 
(ст. 3), право граждан участвовать в управлении делами госу-
дарства как непосредственно, так и через своих представителей, 
а также право избирать и быть избранными в органы государ-
ственной власти (ст. 32), гарантии равенства этих прав (ст. 19), 
равенство общественных объединений перед законом (ст. 13)1. 

Смешанная избирательная система при её использовании 
выполняет несколько задач. Во-первых, это формирование пар-
ламентской многопартийности; во-вторых, содействие адекват-
ному выражению интересов различных социальных и нацио-
нальных групп и общностей, в том числе национальных мень-
шинств. Такая система выборов обеспечивает принцип равен-
ства голосов избирателей, пропорциональность распределения 
мандатов между партиями в соответствии с числом полученных 
их кандидатами голосов, способствует становлению самих пар-
тий. На основе смешанной избирательной системы в соответ-
                                                             
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 17 ноября 1998 г. № 26-П 
«По делу о проверке конституционности положений Федерального зако-
на от 21 июня 1995 г. “О выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ”» // СЗ РФ. 1998. № 48. Ст. 5969. 
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ствии с Федеральным законом от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации»1 будет избираться Государ-
ственная Дума седьмого созыва. 

Также она используется при формировании законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Федеральный закон «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» определил, что не менее чет-
верти депутатов законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации долж-
ны избираться по пропорциональной избирательной системе.  

В некоторых странах нашла применение полупропорцио-
нальная избирательная система. В ней сочетаются черты мажо-
ритарной и пропорциональной систем: состязаются отдельные 
кандидаты, а результаты выборов определяются с помощью ку-
мулятивного вотума с использованием систем единственного 
передаваемого и непередаваемого голоса. 

Система кумулятивного вотума используется в многоман-
датных избирательных округах. Каждый избиратель имеет 
столько голосов, сколько депутатов избирается от данного 
округа. При этом он может все свои голоса отдать одному кан-
дидату или распределить их по своему усмотрению между не-
сколькими кандидатами. 

Система единственного непередаваемого голоса означает, 
что в многомандатных округах в предвыборной борьбе участ-
вуют отдельные кандидаты, а каждый избиратель имеет право 
только одного голоса. Такая система предполагает использова-
ние преференций, которыми каждый избиратель помечает фа-
милии кандидатов, включенных в избирательный бюллетень. 
Результаты выборов определяются путем подсчета голосов, по-
данных по первым, вторым и т.д. преференциям. Избранными 

                                                             
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 8. Ст. 740. 
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являются кандидаты, получившие наибольшее число голосов по 
первым и близким к ним преференциям. 

 
11.4. Избирательный процесс: понятие и основные стадии 

 
В связи с тем, что российское законодательство понятие изби-

рательного процесса не определяет, в научных работах выделяется 
два подхода к его определению. В широком смысле под ним по-
нимается период времени со дня официального опубликования 
решения уполномоченного должностного лица, органа государ-
ственной власти, органа местного самоуправления о назначении 
выборов до дня официального опубликования их результатов. 
В данном смысле термин «избирательный процесс» идентичен 
термину «избирательная кампания». В узком смысле избиратель-
ный процесс – это установленные законом стадии, включающие 
совокупность конкретных избирательных процедур, и определен-
ная последовательность избирательных действий субъектов1. 

Под стадиями избирательного процесса понимаются этапы 
организации и проведения выборов, в рамках которых совер-
шаются предусмотренные избирательным законодательством 
действия, а также избирательные процедуры. Они обеспечива-
ют  реализацию избирательных прав граждан и иных участни-
ков выборов, целостность, завершенность и легитимность изби-
рательного процесса при формирования представительного ор-
гана, выборного должностного лица. Каждая стадия имеет стро-
го отведенное место и назначение в процессуальном режиме 
электоральных отношений. В научной литературе отсутствует 
единая точка зрения на количество стадий избирательного про-
цесса. При их определении необходимо иметь в виду, что самые 
мелкие из них являются составной частью наиболее крупных.  

                                                             
1 Конституционное право России / под ред. А.С. Прудникова, В.И. Авсе-
енко. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. С. 372. 
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Необходимо отметить, что реформа избирательного законо-
дательства, проводимая в России в последние годы, скорректи-
ровала структуру избирательного процесса. Например, если до 
2012 г. избирательные участки образовывались не позднее чем 
за 45 дней до дня голосования, то в настоящее время они обра-
зуются на пять лет. Практически такой юридический факт, как 
образование избирательных участков, перестал быть стадией 
избирательного процесса. В связи с этим можно отметить, что 
избирательный процесс в настоящее время в большей степени 
является конструкцией, позволяющей систематизировать сово-
купность действий, направленных на проведение выборов. 

Обобщая различные точки зрения, можно выделить следую-
щие основные стадии избирательного процесс: назначение вы-
боров, образование избирательных округов, формирование из-
бирательных комиссий, выдвижение и регистрация кандидатов, 
образование избирательных участков, формирование участко-
вых избирательных комиссий, проведение предвыборной аги-
тации, голосование и подведение итогов выборов. Выделяются 
также и факультативные стадии избирательного процесса, су-
ществование которых предусматривается законом при наступ-
лении определенных обстоятельств. К ним относятся перенос 
выборов, стадия дополнительного выдвижения кандидатов, по-
вторное голосование. 
Назначение выборов. Российское законодательство закрепля-

ет несколько моделей назначения выборов: назначение выборов 
федеральных органов государственной власти и назначение вы-
боров органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. 

День голосования на выборах в федеральные органы госу-
дарственной власти в соответствии с федеральным законом 
назначается на месяц, в котором проходили предыдущие выбо-
ры органа публичной власти или выборного должностного ли-
ца. Решение о назначении выборов в федеральный орган госу-
дарственной власти должно быть принято не ранее чем за 
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110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Напри-
мер, выборы Президента Российской Федерации в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и федеральным законом от 
10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации»1 назначает Совет Федерации Российской Федерации. 
Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее 
чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. 
Днем голосования на выборах Президента Российской Федерации 
является второе воскресенье месяца, в котором проводилось голо-
сование на предыдущих выборах Президента Российской Федера-
ции и в котором шесть лет назад был избран Президент Россий-
ской Федерации. Решение о назначении выборов подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массовой информации не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

Если Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации не назначит выборы Президента Российской Феде-
рации, то они назначаются и проводятся Центральной избира-
тельной комиссией РФ в третье или четвертое воскресенье ме-
сяца, в котором проводилось голосование на предыдущих вы-
борах Президента Российской Федерации. Решение Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации о назначе-
нии выборов публикуется не позднее чем через семь дней со 
дня истечения срока официального опубликования решения 
Совета Федерации о назначении выборов. 

В случае прекращения Президентом Российской Федерации 
исполнения своих полномочий до истечения конституционного 
срока в порядке, предусмотренном Конституцией Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации не позднее чем через 14 дней со дня такого 
прекращения полномочий назначает досрочные выборы Прези-
дента РФ. Днем голосования в этом случае является последнее 
воскресенье перед днем, когда истекают три месяца со дня до-

                                                             
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 2. Ст. 171. 
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срочного прекращения исполнения своих полномочий Прези-
дентом Российской Федерации. Решение о назначении досроч-
ных выборов подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации не позднее чем через пять дней со 
дня его принятия. Если Совет Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации не назначит досрочные выборы 
Президента Российской Федерации, они назначаются и прово-
дятся Центральной избирательной комиссией Российской Фе-
дерации в первое или во второе воскресенье по истечении трех 
месяцев со дня досрочного прекращения исполнения своих 
полномочий Президентом Российской Федерации. Решение 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о 
проведении выборов публикуется не позднее чем через семь 
дней со дня истечения срока официального опубликования ре-
шения Совета Федерации о назначении досрочных выборов. 

Регулирование назначения выборов органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления осуществляется нормативно-правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, которые соответствуют 
«рамочному» Федеральному закону «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

Днем голосования на выборах в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного са-
моуправления является второе воскресенье сентября года, в ко-
тором истекают сроки полномочий указанных органов или де-
путатов указанных органов, а если сроки полномочий истекают 
в год проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации очередного со-
зыва, – день голосования на указанных выборах. В случае до-
срочного прекращения полномочий органов или депутатов ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, влекущего за собой не-
правомочность органа, досрочные выборы должны быть прове-
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дены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досроч-
ного прекращения полномочий, за исключением досрочных вы-
боров высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации), которые 
проводятся с учетом общих сроков назначения выборов, за-
крепленных законодательством. 

Голосование на выборах может быть назначено только на 
воскресенье. Не допускается назначение голосования на нера-
бочий праздничный день, на предшествующий ему день, на 
день, следующий за нерабочим праздничным днем, и на воскре-
сенье, которое объявлено в установленном порядке рабочим 
днем. Если второе воскресенье сентября, на которое должны 
быть назначены выборы, совпадает с нерабочим праздничным 
днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за 
нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сен-
тября объявлено в установленном порядке рабочим днем, выбо-
ры назначаются на третье воскресенье сентября. 

Решение о назначении выборов в орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации должно быть принято 
не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня го-
лосования. Решение о назначении выборов в орган местного 
самоуправления должно быть принято не ранее чем за 90 дней и 
не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о 
назначении выборов подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации не позднее чем через пять 
дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов 
сроки осуществления иных избирательных действий могут 
быть сокращены, но не более чем на одну треть. 

Если уполномоченный на то орган или должностное лицо не 
назначит выборы в сроки, предусмотренные законом, а также 
если уполномоченный на то орган или должностное лицо от-
сутствует, выборы назначаются: в органы государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации – избирательной комисси-
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ей субъекта Российской Федерации не позднее чем за 80 дней 
до дня голосования; в органы местного самоуправления – соот-
ветствующей избирательной комиссией не позднее чем за 
70 дней до дня голосования. Решение избирательной комиссии 
о назначении выборов публикуется не позднее чем через семь 
дней со дня истечения срока официального опубликования ре-
шения о назначении выборов уполномоченного органа. 

Если соответствующая избирательная комиссия не назначит 
в установленный срок выборы органов или депутатов либо если 
такая избирательная комиссия отсутствует и не может быть 
сформирована в порядке, предусмотренном законом, соответ-
ствующий суд общей юрисдикции по заявлениям избирателей, 
избирательных объединений, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, прокурора может опреде-
лить срок, не позднее которого уполномоченный на то орган 
или должностное лицо, а в случае их отсутствия – соответству-
ющая избирательная комиссия должны назначить выборы. 
Регистрация и учет избирателей. Образование избиратель-

ных округов, избирательных участков. Право гражданина быть 
включенным в списки избирателей является по своему характе-
ру конституционным, так как имеет непосредственную связь с 
правом принимать участие в свободных выборах. На основании 
данных об избирателях, полученных избирательными комисси-
ями от органов, ответственных за регистрацию и учет избирате-
лей, в ходе избирательных кампаний образуются избирательные 
округа, избирательные участки, составляются списки избирате-
лей, на основании которых проводится реализация активного 
избирательного права граждан Российской Федерации. 

В мировой практике существует два подхода в отношении 
включения граждан в списки избирателей: заявительный под-
ход и подход обязательной регистрации. В соответствии с за-
явительным подходом гражданин должен сам заботиться о сво-
ём включении в списки избирателей и регистрироваться в ком-
петентных органах (Великобритания, Испания, Мексика). Под-
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ход обязательной регистрации подразумевает, что данные об 
избирателе автоматически включаются в списки при достиже-
нии им необходимого возраста (ФРГ, Италия, Швейцария). 
В ряде стран гражданам выдаются избирательные удостовере-
ния, являющиеся основанием для участия в голосовании (Гре-
ция, Франция)1. 

В России действует система постоянной регистрации изби-
рателей. Основные положения, касающиеся государственной 
системы регистрации избирателей, закрепляются в ст. 16 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Положении о Государственной системе регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации, утвержденном Постановлении Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации2. 

Регистрация (учет) избирателей, проживающих на определен-
ной территории, осуществляется главой муниципального образо-
вания или уполномоченным на это органом местного самоуправ-
ления лицом на основании сведений, представляемых органами 
регистрационного учета российских граждан, территориальными 
органами Федеральной миграционной службы России. 

Основанием для регистрации (учета) избирателей, проживаю-
щих за пределами территории Российской Федерации или нахо-
дящихся в длительных заграничных командировках, является 
факт их постоянного проживания на территории иностранного 
государства или пребывание в длительных заграничных команди-
ровках, устанавливаемый дипломатическими представительства-
ми, консульскими учреждениями Российской Федерации. В этом 
случае регистрация (учет) избирателей проводится руководителем 
дипломатического представительства, консульского учреждения. 
                                                             
1 Вешняков А.А. Избирательные стандарты в международном праве и их 
реализация в законодательстве РФ. М. : Весь мир, 1997. С. 76. 
2 Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 
2003. № 4. 
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Регистрация (учет) избирателей осуществляется по состоя-
нию на 1 января и 1 июля каждого года независимо от того про-
водятся ли выборы в текущем году или нет. По результатам ре-
гистрации (учета) главы муниципальных образований или 
уполномоченные лица не позднее 15 января и 15 июля каждого 
года обязаны представлять в исполнительные органы государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, избиратель-
ную комиссию субъекта Федерации данные о численности из-
бирателей, на основании которых устанавливается общее их 
количество. До 20 января и 20 июля каждого года указанные 
данные направляются в Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации. Аналогичный срок предоставления све-
дений о зарегистрированных избирателях существует и для ру-
ководителей дипломатических представительств и консульских 
учреждений Российской Федерации. По запросу Министерства 
иностранных дел Российской Федерации Единая форма сведений 
о зарегистрированных избирателях представляется в МИД Рос-
сии. Данные о численности избирателей-военнослужащих, чле-
нов их семей и других избирателей, проживающих в пределах 
расположения воинской части, собираются и представляются 
командиром соответствующей воинской части. 

Для проведения выборов на основании данных о численно-
сти избирателей, зарегистрированных на соответствующей тер-
ритории, образуются избирательные округа. В соответствии со 
ст. 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» избирательным округом является терри-
тория, которая образована в соответствии с федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации и от которой непосредствен-
но гражданами Российской Федерации избираются депутат (де-
путаты), выборное должностное лицо (выборные должностные 
лица). Избирательный округ может быть многомандатным или 
одномандатным. Многомандатный избирательный округ – это 
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избирательный округ, в котором избирается несколько депута-
тов (но не более пяти), причем за каждого из них избиратели 
голосуют персонально. Одномандатный избирательный округ – 
это избирательный округ, в котором избирается один депутат. 

Для проведения выборов образуются одномандатные и (или) 
многомандатные избирательные округа либо определяется еди-
ный избирательный округ. Одномандатные и (или) многоман-
датные избирательные округа образуются сроком на десять лет 
на основании данных о численности избирателей, зарегистри-
рованных на соответствующей территории. 

В случае образования многомандатного избирательного округа 
число депутатских мандатов, подлежащих распределению в этом 
округе, не может превышать пяти. Данное ограничение не приме-
няется при выборах в органы местного самоуправления сельского 
поселения, а также при выборах в органы местного самоуправле-
ния иного муниципального образования в избирательном округе, 
образованном в границах избирательного участка. 

Избирательная комиссия, организующая выборы в законода-
тельный (представительный) орган государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, представительный орган муници-
пального образования, определяет схему одномандатных и (или) 
многомандатных избирательных округов, в которой обозначены 
их границы, определен перечень административно-терри-
ториальных единиц, или муниципальных образований, или насе-
ленных пунктов, входящих в каждый избирательный округ (если 
избирательный округ включает в себя часть территории админи-
стративно-территориальной единицы, или муниципального обра-
зования, или населенного пункта, в схеме должны быть обозначе-
ны границы данной части территории административно-
территориальной единицы, или муниципального образования, или 
населенного пункта), указаны номер каждого избирательного 
округа, место нахождения каждой окружной избирательной ко-
миссии или избирательной комиссии, на которую возложены пол-
номочия окружной избирательной комиссии, число избирателей в 
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каждом избирательном округе. Новая схема одномандатных и 
(или) многомандатных избирательных округов определяется не 
позднее чем за 80 дней до истечения срока, на который была 
утверждена прежняя схема одномандатных и (или) многомандат-
ных избирательных округов. Соответствующий законодательный 
(представительный) орган государственной власти, представи-
тельный орган муниципального образования утверждают новую 
схему избирательных округов не позднее чем за 20 дней до исте-
чения срока, на который была утверждена прежняя схема одно-
мандатных и (или) многомандатных избирательных округов, при 
этом до утверждения представленной схемы избирательных окру-
гов указанный орган вправе вносить в нее поправки. 

Если новая схема одномандатных и (или) многомандатных 
избирательных округов не утверждена в срок, предусмотренный 
законом, в том числе в связи с отсутствием законодательного 
(представительного) органа государственной власти, представи-
тельного органа муниципального образования, она утверждается 
избирательной комиссией, организующей соответствующие вы-
боры, в сроки, предусмотренные законодательством. 

Одномандатные и (или) многомандатные избирательные 
округа должны образовываться с соблюдением следующих тре-
бований: 

а) примерное равенство одномандатных избирательных 
округов по числу избирателей с допустимым отклонением от 
средней нормы представительства избирателей не более чем на 
10 процентов, а в труднодоступных или отдаленных местностях 
– не более чем на 30 процентов. Это требование может не при-
меняться при образовании на территории автономного округа, 
входящего в состав другого субъекта Российской Федерации, 
одного включающего в себя всю территорию указанного авто-
номного округа одномандатного избирательного округа для 
проведения выборов депутатов законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации. Если его применение влечет за собой образование 
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избирательного округа, включающего в себя части территорий 
более чем одного муниципального образования, либо образова-
ние избирательного округа, включающего в себя территории од-
ного или нескольких муниципальных образований и часть терри-
тории другого муниципального образования, отдельные одно-
мандатные избирательные округа при проведении выборов депу-
татов законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, представи-
тельного органа муниципального образования могут быть обра-
зованы с допустимым отклонением от средней нормы представи-
тельства избирателей не более чем на 20 процентов. 

При образовании многомандатных избирательных округов 
соблюдается примерное равенство числа избирателей на один 
депутатский мандат. Отклонение числа избирателей в много-
мандатном избирательном округе от средней нормы представи-
тельства избирателей, умноженной на число депутатских ман-
датов в данном округе, не может превышать 10 процентов от 
средней нормы представительства избирателей, а в труднодо-
ступных или отдаленных местностях – 15 процентов от средней 
нормы представительства избирателей. Указанные требования 
могут не соблюдаться при выборах в федеральные органы госу-
дарственной власти, иные федеральные государственные орга-
ны в случае, если федеральным законом устанавливается обяза-
тельность образования не менее одного избирательного округа 
на территории каждого субъекта Российской Федерации; 

б) при образовании избирательных округов на определенных 
законом субъекта Российской Федерации территориях ком-
пактного проживания коренных малочисленных народов допу-
стимое отклонение от средней нормы представительства изби-
рателей в соответствии с законом субъекта Российской Федера-
ции может превышать указанный предел, но не должно состав-
лять более 40 процентов; 

в) избирательный округ должен составлять единую террито-
рию, не допускается образование избирательного округа из тер-
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риторий, не граничащих между собой, за исключением анклав-
ных территорий. 

Требования, предъявляемые к избирательным округам, явля-
лись предметом рассмотрения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации. В Постановлении Конституционного Суда РФ 
от 17 ноября 1998 г.1 № 26-П по делу о проверке конституцион-
ности требований, предъявляемых к образованию избиратель-
ных округов в Федеральном законе от 21 июня 1995 г. «О выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ», отмечается, что демократический принцип равных выбо-
ров и обязанность государства гарантировать равенство избира-
тельных прав граждан, с одной стороны, и принцип федерализ-
ма и равноправие субъектов Федерации – с другой, могут в из-
вестной мере входить в юридическое противоречие друг с дру-
гом, то есть в качестве вынужденной меры допускаются опре-
деленные отступления от общей нормы представительства, а 
именно некоторые ограничения равного избирательного права в 
пользу принципов федерализма, что не может считаться резуль-
татом произвола и злоупотреблений. Это обосновывается тем, 
что положения о гарантиях равенства избирательных прав 
граждан законодатель должен согласовывать с принципами фе-
дерализма равноправия субъектов Российской Федерации. 

Опубликование (обнародование) схемы одномандатных и 
(или) многомандатных избирательных округов, включая ее гра-
фическое изображение, осуществляется соответствующим за-
конодательным (представительным) органом государственной 
власти, представительным органом муниципального образова-
ния, организующей выборы избирательной комиссией не позд-
нее чем через пять дней после ее утверждения. 
Избирательные участки – это территориальные единицы, 

образуемые для организации проведения голосования и подсче-

                                                             
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 48. 
Ст. 5969. 
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та голосов. Избирательные участки являются едиными для всех 
выборов, проводимых на соответствующей территории Россий-
ской Федерации. 

Эти территориальные единицы образуются по согласованию 
с соответствующей территориальной комиссией главой местной 
администрации муниципального района, городского округа, 
внутригородской территории города федерального значения, в 
случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Феде-
рации – города федерального значения, – руководителем терри-
ториального органа исполнительной власти города федерально-
го значения на основании данных о числе избирателей, зареги-
стрированных на территории избирательного участка, из расче-
та не более трех тысяч избирателей на каждом участке. 

Избирательные участки образуются сроком на пять лет с 
учетом местных и иных условий исходя из необходимости со-
здания максимальных удобств для избирателей. Перечень изби-
рательных участков и их границы подлежат уточнению в по-
рядке, предусмотренном для их образования, в случае, если по 
данным регистрации (учета) избирателей число избирателей на 
участке превысит три тысячи сто, либо в случае пересечения 
границ избирательных округов. 

Перечень избирательных участков и их границы могут быть 
уточнены в указанном порядке в связи с изменением границ, 
преобразованием, упразднением муниципальных образований, 
уменьшением (до пятидесяти и менее) числа избирателей, заре-
гистрированных на территории избирательного участка. Эти 
требования могут не соблюдаться при образовании избиратель-
ных участков за пределами России. Избирательные участки для 
граждан Российской Федерации, находящихся за пределами тер-
ритории Российской Федерации, образуют руководители дипло-
матических представительств или консульских учреждений Рос-
сийской Федерации на территории страны их пребывания.  

В местах временного пребывания избирателей (больницах, 
санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах 
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содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и 
других местах временного пребывания), в труднодоступных 
и отдаленных местностях, на судах, находящихся в день го-
лосования в плавании, и на полярных станциях избиратель-
ные участки могут образовываться предусмотренной законом 
комиссией на установленный ею срок не позднее чем за 
30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по 
согласованию с вышестоящей комиссией – не позднее чем за 
три дня до дня голосования. Такие участки входят в избира-
тельные округа по месту их расположения или по месту при-
писки судна. 

Военнослужащие голосуют на общих избирательных участ-
ках. В воинских частях избирательные участки могут образовы-
ваться командирами воинских частей в случаях, а также в по-
рядке и сроки, которые установлены законом. Список избира-
тельных участков должен быть опубликован не позднее чем за 
40 дней до дня голосования. 
Выдвижение и регистрация кандидатов (списков канди-

датов). Выдвижение и регистрация кандидатов является од-
ной из самых важных стадий избирательного процесса, опре-
деляемой В.И. Васильевым как «завязка» избирательной кам-
пании, влияющей на весь её дальнейший ход1. Выдвижение 
кандидата является юридическим фактом, который приводит 
к возникновению правоотношений, связанных с реализацией 
пассивного избирательного права, то есть конституционного 
права избираться. Право быть избранным в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления является 
одним из основных прав граждан и важнейшим элементом их 
правового статуса в демократическом обществе. По своей 
природе данное право носит индивидуальный характер, что 
находит отражение в правовых позициях Постановлений 

                                                             
1 Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федера-
ции. М. : Норма, 1999. С. 316. 
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Конституционного Суда Российской Федерации от 24 июня 
1997 г.1 и от 25 апреля 2000 г.2 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» под выдвижением по-
нимается самовыдвижение кандидата, инициатива избира-
тельного объединения в определении кандидата в выборный 
орган, на выборную государственную или муниципальную 
должность. Согласно данной статье предусматриваются два 
субъекта права выдвижения кандидатов: 1) избиратель, реали-
зующий свое право в порядке самовыдвижения; 2) избира-
тельное объединение. 

В ст. 34 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» закрепляется, что федеральным законом 
может быть предусмотрено, что для поддержки самовыдвиже-
ния необходимо создать группу с определенным числом изби-
рателей. Так, в соответствии со ст. 34 Федерального закона 
«О выборах Президента Российской Федерации» для поддерж-
ки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу из-
бирателей в количестве не менее 500 российских граждан, об-
ладающих активным избирательным правом. При этом избира-
тель может входить только в одну группу избирателей, создан-
ную для поддержки самовыдвижения кандидата. 

                                                             
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
24.06.1997 № 9-П «По делу о проверке конституционности положений 
статей 74 (часть первая) и 90 Конституции Республики Хакасия» // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 1997. № 26. Ст. 3145. 
2 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
25.04.2000 № 7-П «По делу о проверке конституционности положения 
пункта 11 статьи 51 Федерального закона от 24 июня 1999 г. «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. 
№ 19. Ст. 2102. 
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Установленный законом период, включающий в себя вы-
движение кандидатов, а также сбор подписей избирателей в 
поддержку выдвижения кандидатов либо иные формы под-
держки выдвижения, при выборах в федеральные органы госу-
дарственной власти (Президента Российской Федерации, депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и других предусмотренных Конституцией Рос-
сийской Федерации) должен составлять не менее 40 дней (при 
досрочных выборах – не менее 30 дней), при выборах в органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
(высших должностных лиц субъектов Российский Федерации, 
законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации – не менее 30 дней, 
при выборах в органы местного самоуправления (главы муни-
ципального образования, представительных органов муници-
пального образования) – не менее 20 дней. 

Соответствующая избирательная комиссия считается уве-
домленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается вы-
двинутым, приобретает права и обязанности кандидата после 
поступления в нее заявления в письменной форме выдвинутого 
лица о согласии баллотироваться по соответствующему избира-
тельному округу с обязательством в случае его избрания пре-
кратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или 
с замещением иной выборной должности. В заявлении указы-
ваются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес 
места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина, наименование или 
код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, гражданство, образование, основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсут-
ствия основного места работы или службы – род занятий). Если 
кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны 
сведения об этом и наименование соответствующего предста-
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вительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою 
принадлежность к политической партии либо не более чем к 
одному иному общественному объединению, зарегистрирован-
ному не позднее чем за один год до дня голосования в установ-
ленном законом порядке, и свой статус в этой политической 
партии, этом общественном объединении при условии пред-
ставления вместе с заявлением документа, подтверждающего 
указанные сведения и официально заверенного постоянно дей-
ствующим руководящим органом политической партии, иного 
общественного объединения либо уполномоченным на то уста-
вом политической партии, иного общественного объединения 
постоянно действующим руководящим органом структурного 
подразделения политической партии, иного общественного 
объединения. Вместе с заявлением кандидат представляет ко-
пию паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на, копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 
сведения об образовании, основном месте работы или службы, 
о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что 
кандидат является депутатом. В случае наличия у кандидата 
неснятой и непогашенной судимости информация об этом ука-
зывается в заявлении. 

Вместе с заявлением в соответствующую избирательную ко-
миссию должны быть представлены сведения о размере и об 
источниках доходов кандидата (каждого кандидата из списка 
кандидатов), а также об имуществе, принадлежащем кандидату 
(каждому кандидату из списка кандидатов) на праве собствен-
ности (в том числе совместной собственности), о вкладах в бан-
ках, ценных бумагах. Федеральным законом может быть преду-
смотрена необходимость представления сведений о размере и 
об источниках доходов и имуществе супруга кандидата. Канди-
дат на должность высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции) также представляет сведения о размере и об источниках 
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доходов и имуществе своих супруга и несовершеннолетних де-
тей в порядке, предусмотренном законом. 

При выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований, при которых избирательные округа обра-
зуются в соответствии со средней нормой представительства 
избирателей, не превышающей пяти тысяч избирателей, канди-
даты не обязаны представлять в соответствующую избиратель-
ную комиссию сведения о размере и об источниках доходов 
кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на 
праве собственности. Избирательная комиссия доводит до све-
дения избирателей сведения о кандидатах, представленные при 
их выдвижении, в объеме, установленном организующей выбо-
ры избирательной комиссией, и направляет в средства массовой 
информации сведения о выявленных фактах недостоверности 
представленных кандидатами сведений. 

Направление в избирательную комиссию данных документов 
носит уведомительный характер, то есть не предполагает нали-
чие ответа или утверждения. Кандидат не может быть выдвинут 
на одних и тех же выборах по нескольким избирательным окру-
гам. Данное правило не применяется при выдвижении кандидата 
одним и тем же избирательным объединением одновременно на 
одних и тех же выборах по одномандатному (или многомандат-
ному) избирательному округу и в составе списка кандидатов. 
Также кандидат не может дать согласие на выдвижение на одних 
и тех же выборах более чем одному инициатору выдвижения. 

Избирательные объединения вправе выдвигать кандидатов, 
списки кандидатов. В одномандатном избирательном округе 
избирательное объединение вправе выдвинуть одного кандида-
та. В многомандатном избирательном округе избирательное 
объединение вправе выдвинуть кандидата на каждый депутат-
ский мандат, подлежащий замещению в этом округе. В едином 
избирательном округе избирательное объединение вправе вы-
двинуть один список кандидатов, а при проведении выборов 
выборного должностного лица – одного кандидата.  
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Выдвижение кандидатов, списков кандидатов политически-
ми партиями осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом «О политических партиях». Выдвижение кандидатов 
иными общественными объединениями осуществляется на 
съездах (конференциях, собраниях) указанных общественных 
объединений, их региональных или местных отделений тайным 
голосованием, а также с соблюдением иных требований, предъ-
являемых федеральным законом к выдвижению кандидатов для 
политических партий. 

Документы, необходимые для выдвижения кандидата по од-
номандатному (многомандатному) избирательному округу, 
должны быть представлены в избирательную комиссию лично 
кандидатом либо, если кандидат болен, содержится в местах 
содержания под стражей, другим лицом. При этом подлинность 
подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна 
быть удостоверена нотариально либо администрацией стацио-
нарного лечебно-профилактического учреждения, в котором 
кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, 
в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняе-
мые. Документы о выдвижении списка кандидатов, выдвинуто-
го избирательным объединением, в избирательную комиссию 
предоставляет представитель избирательного объединения. 

В случае выдвижения кандидатом, в том числе в составе 
списка кандидатов, лица, являющегося инвалидом и в связи с 
этим не имеющего возможности самостоятельно написать заяв-
ление о согласии баллотироваться по соответствующему избира-
тельному округу, заверить подписной лист, заполнить или заве-
рить иные документы, предусмотренные законом, данное лицо 
вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При 
этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или 
заверении документов, должны быть нотариально удостоверены. 

Необходимым условием регистрации кандидата, списка кан-
дидатов на выборах депутатов законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти, представительных 
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органов муниципальных образований является поддержка вы-
движения кандидата, списка кандидатов избирателями, наличие 
которой определяется по результатам выборов, на которых спи-
сок кандидатов, выдвинутый политической партией, должен 
получить определенное количество голосов избирателей, либо 
подтверждается необходимым числом подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка канди-
датов. Например, на выборах депутатов законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, представительных органов муници-
пальных образований выдвижение политической партией, ее 
региональным отделением или иным структурным подразделе-
нием (если выдвижение кандидатов, списков кандидатов регио-
нальным отделением или иным структурным подразделением 
предусмотрено уставом политической партии) кандидата по 
одномандатному (многомандатному) избирательному округу, 
списка кандидатов считается поддержанным избирателями и не 
требует сбора подписей избирателей в случае, если федераль-
ный список кандидатов, выдвинутый политической партией, по 
результатам последних выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации был до-
пущен к распределению депутатских мандатов или получил не 
менее 3 процентов голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании по федеральному избирательному округу. 

На выборах депутатов законодательного (представительно-
го) органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, представительных органов муниципальных образований 
в данном субъекте Российской Федерации выдвижение полити-
ческой партией кандидата по одномандатному (многомандат-
ному) избирательному округу, списка кандидатов считается 
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей из-
бирателей на соответствующих выборах в случае, если список 
кандидатов, выдвинутый политической партией, по результатам 
последних выборов депутатов законодательного (представи-
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тельного) органа государственной власти данного субъекта 
Российской Федерации был допущен к распределению депутат-
ских мандатов или получил не менее 3 процентов голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании по единому избира-
тельному округу. 

Сбор подписей является одним из оснований регистрации 
кандидатов (списков кандидатов). Количество подписей, необ-
ходимое для регистрации кандидатов, составляет 0,5 процента 
от числа избирателей, зарегистрированных на территории изби-
рательного округа, но не может составлять менее 10 подписей. 
Исключением является количество подписей, которое необхо-
димо для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке само-
выдвижения на должность высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации): оно не может составлять менее 0,5 процента и бо-
лее 2 процентов от числа избирателей, зарегистрированных на 
территории избирательного округа. 

Федеральными законами может устанавливаться квота на 
сбор подписей избирателей на территории одного субъекта Рос-
сийской Федерации при проведении выборов в федеральные 
органы государственной власти. Так, при сборе подписей в 
поддержку кандидата в Президенты Российской Федерации на 
один субъект Российской Федерации должно приходиться не 
более 7500 подписей избирателей, место жительства которых 
находится на территории данного субъекта Российской Феде-
рации. Если сбор подписей избирателей осуществляется среди 
избирателей, постоянно проживающих за пределами террито-
рии Российской Федерации, общее количество этих подписей 
не может быть более 7500 подписей. 

На выборах в федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции подписи могут собираться со дня оплаты изготовления 
подписных листов. На выборах в органы местного самоуправ-
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ления – со дня, следующего за днем уведомления комиссии о 
выдвижении кандидата. 

Подписи могут собираться только среди избирателей, обла-
дающих активным избирательным правом в том избирательном 
округе, в котором выдвинут кандидат. Участие органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, органов 
управления организаций независимо от формы собственности, 
учреждений, членов избирательных комиссий с правом решаю-
щего голоса в сборе подписей, равно как и принуждение избира-
телей в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесе-
ние подписи, не допускается. Сбор подписей на рабочих местах, 
по месту учебы, в процессе и в местах выдачи заработной платы, 
пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также 
при оказании благотворительной помощи запрещается. 

Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину 
Российской Федерации, достигшему к моменту сбора подписей 
возраста 18 лет и не признанному судом недееспособным. Канди-
дат может заключать с лицом, осуществляющим сбор подписей 
избирателей, договор о сборе подписей. Оплата этой работы осу-
ществляется только из средств избирательного фонда кандидата. 

Форма подписного листа для сбора подписей избирателей в 
поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на долж-
ность Президента Российской Федерации, порядок его заполне-
ния и заверения, порядок проверки подписей избирателей и ос-
нования признания подписей избирателей недостоверными и 
(или) недействительными устанавливаются соответствующим 
федеральным законом. Образцы подписных листов для сбора 
подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидатов 
на должность высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа гос-
ударственной власти субъекта Российской Федерации), в депута-
ты законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, на должность главы 
муниципального образования, в депутаты представительного ор-



270 

гана муниципального образования содержатся в Федеральном 
законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

В случае наличия у кандидата на должность высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации), кандидата в депутаты зако-
нодательного (представительного) органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, кандидата на должность 
главы муниципального образования, кандидата в депутаты 
представительного органа муниципального образования, дан-
ные которых указываются в подписном листе, неснятой и непо-
гашенной судимости дополнительно в подписном листе указы-
ваются сведения о судимости кандидата. Если кандидат на 
должность высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации), кан-
дидат в депутаты законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, кан-
дидат на должность главы муниципального образования, кан-
дидат в депутаты представительного органа муниципального 
образования, сведения о которых содержатся в подписном ли-
сте, в заявлении о согласии баллотироваться в орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, орган мест-
ного самоуправления, в соответствии законом указал свою при-
надлежность к политической партии либо иному общественно-
му объединению и свой статус в данной политической партии 
либо данном общественном объединении, сведения об этом 
указываются в подписном листе. На выборах в органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в подписном 
листе указывается номер специального избирательного счета, с 
которого произведена оплата изготовления подписных листов. 

Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату 
ее внесения, а также указывают свои фамилию, имя, отчество, 
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год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – допол-
нительно день и месяц рождения), адрес места жительства, се-
рию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина. Данные об избирателе, участнике референдума, 
ставящих в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, 
могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя, 
участника референдума лицом, осуществляющим сбор подпи-
сей в поддержку кандидата, инициативы проведения референ-
дума. Указанные данные вносятся только рукописным спосо-
бом, при этом использование карандашей не допускается. Под-
пись и дату ее внесения избиратель, участник референдума ста-
вят собственноручно. Избиратель вправе ставить подпись в 
поддержку выдвижения различных кандидатов, но только один 
раз в поддержку одного и того же кандидата. 

Каждый подписной лист должен быть заверен подписью ли-
ца, осуществлявшего сбор подписей избирателей. При завере-
нии подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей 
избирателей, собственноручно указывает свои фамилию, имя и 
отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер 
и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код выдавшего его органа, а 
также ставит свою подпись и дату ее внесения. 

Каждый подписной лист с подписями избирателей в под-
держку выдвижения (самовыдвижения) кандидата должен быть 
заверен кандидатом либо, если это предусмотрено федераль-
ным законом – доверенным лицом кандидата, уполномоченным 
представителем политической партии. 

При сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата 
допускается заполнение подписного листа на лицевой и обо-
ротной сторонах. При этом оборотная сторона является про-
должением лицевой стороны с единой нумерацией подписей, а 
заверительные записи вносятся на оборотной стороне подпис-
ного листа непосредственно после последней подписи избира-
теля. 
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По окончании сбора подписей кандидат подсчитывает общее 
число собранных подписей избирателей, участников референ-
дума, составляет в двух экземплярах протокол об итогах сбора 
подписей по форме, установленной комиссией, организующей 
выборы, подписывает каждый экземпляр протокола. 

Подписные листы представляются в комиссию в сброшюро-
ванном и пронумерованном виде. Вместе с подписными листа-
ми в комиссию представляется протокол об итогах сбора под-
писей на бумажном носителе в двух экземплярах и в машино-
читаемом виде. Законом может быть предусмотрено, что при 
проведении выборов в орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации кандидат обязан составить и предста-
вить в комиссию список лиц, осуществлявших сбор подписей 
избирателей, нотариально удостоверить сведения о лицах, осу-
ществлявших сбор подписей, и подписи этих лиц, а также пред-
ставить в комиссию список указанных лиц в машиночитаемом 
виде по форме, установленной комиссией, организующей вы-
боры. Законом не может быть предусмотрено представление 
списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, если 
все подписи были собраны кандидатом, выдвинутым непосред-
ственно, в поддержку своей кандидатуры. 

На выборах высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации) в 
поддержку выдвижения кандидатов собираются подписи депу-
татов представительных органов муниципальных образований и 
(или) избранных на муниципальных выборах глав муниципаль-
ных образований. Число указанных подписей определяется за-
коном субъекта Российской Федерации в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». Указанные подписи могут собираться 
со дня выдвижения кандидата на должность высшего долж-
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ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации). Депутат представительного 
органа муниципального образования и (или) избранный на му-
ниципальных выборах глава муниципального образования ста-
вят свои подписи на листе поддержки кандидата на должность 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации) (далее – лист под-
держки кандидата). В листе поддержки кандидата указываются 
фамилия, имя и отчество кандидата, дата его рождения, основ-
ное место работы или службы, занимаемая им должность (в 
случае отсутствия основного места работы или службы – род 
занятий); наименование субъекта Российской Федерации, райо-
на, города, иного населенного пункта, где находится место жи-
тельства кандидата; сведения о выдвижении кандидата (выдви-
нут политической партией или ее региональным отделением (с 
указанием наименования политической партии или ее регио-
нального отделения) или в порядке самовыдвижения); в случае 
наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости – 
сведения о судимости кандидата. В листе поддержки кандидата 
также указываются фамилия, имя, отчество и дата рождения 
депутата представительного органа муниципального образова-
ния или главы муниципального образования, ставящих под-
пись; наименование представительного органа муниципального 
образования, депутатом которого является лицо, ставящее под-
пись, или наименование должности главы муниципального об-
разования, которым является лицо, ставящее подпись; наимено-
вание муниципального образования. Депутат представительно-
го органа муниципального образования или глава муниципаль-
ного образования собственноручно ставит свою подпись, а так-
же указывает дату и время ее проставления. Подлинность под-
писи на листе поддержки кандидата должна быть нотариально 
засвидетельствована. Листы поддержки кандидата представля-
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ются кандидатом в избирательную комиссию субъекта Россий-
ской Федерации единовременно вместе с иными документами, 
необходимыми для регистрации кандидата. Одновременно в 
избирательную комиссию субъекта Российской Федерации 
представляется подписанный кандидатом список лиц, которые 
поставили свои подписи в листах поддержки кандидата, содер-
жащий сведения о кандидате и поддержавших его лицах. Изби-
рательная комиссия субъекта Российской Федерации в течение 
трех дней со дня представления указанного списка публикует 
его в региональном государственном периодическом печатном 
издании или размещает на своем сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Число подписей депутатов представительных органов муни-
ципальных образований и (или) избранных на муниципальных 
выборах глав муниципальных образований, представляемых в 
избирательную комиссию субъекта Российской Федерации, 
может превышать число подписей, необходимое для регистра-
ции кандидата, но не более чем на 5 процентов. Если для реги-
страции кандидата требуется представить менее 40 подписей 
указанных лиц, число представляемых подписей может превы-
шать число подписей, необходимое для регистрации кандидата, 
не более чем на две подписи. Избирательная комиссия субъекта 
Российской Федерации проверяет достоверность подписей, 
проставленных в листах поддержки кандидата. Срок такой про-
верки устанавливается законом субъекта Российской Федера-
ции, но не может быть более 10 дней. Избирательная комиссия 
субъекта Российской Федерации не позднее чем за три дня до 
дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата, извещает кандидата о результатах про-
верки. В случае возникновения сомнения в достоверности под-
писи, в том числе в связи с недостатками в оформлении листа 
поддержки кандидата, избирательная комиссия субъекта Рос-
сийской Федерации вправе провести опрос лица, достоверность 
подписи которого вызвала сомнение. Письменное заявление 
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этого лица, представленное в избирательную комиссию субъек-
та Российской Федерации до окончания срока проверки, явля-
ется основанием для признания его подписи в листе поддержки 
кандидата достоверной. Если при проверке подписей будет вы-
явлено, что депутат представительного органа муниципального 
образования или избранный на муниципальных выборах глава 
муниципального образования поддержал более одного кандида-
та, засчитывается подпись, которая по времени была простав-
лена раньше.  

Проверке могут подлежать все представленные подписи или 
их часть, но не менее 20 процентов от установленного законом 
необходимого для регистрации кандидата, назначения референ-
дума количества подписей избирателей, участников референ-
дума, отобранных для проверки посредством случайной выбор-
ки (жребия). К проверке могут привлекаться члены нижестоя-
щих комиссий, эксперты из числа специалистов органов внут-
ренних дел, учреждений юстиции, военных комиссариатов, ор-
ганов регистрационного учета граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации, а также иных государственных органов. За-
ключения экспертов могут служить основанием для признания 
недостоверными и (или) недействительными содержащихся в 
подписных листах сведений об избирателях, участниках рефе-
рендума и их подписей. Заключения экспертов излагаются в 
письменной форме в ведомостях проверки подписных листов 
или ином документе. 

При проведении проверки подписей избирателей, в том чис-
ле при выборке подписей для проверки, вправе присутствовать 
любой кандидат, представивший необходимое для регистрации 
количество подписей избирателей, его уполномоченные пред-
ставители или доверенные лица, уполномоченные представите-
ли или доверенные лица любого избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидатов, списки кандидатов и представивше-
го необходимое для регистрации количество подписей избира-
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телей. По окончании проверки подписных листов составляется 
итоговый протокол, в котором указывается количество заявлен-
ных подписей, количество представленных подписей и количе-
ство проверенных подписей избирателей, а также количество 
подписей, признанных недостоверными и (или) недействитель-
ными, с указанием оснований (причин) признания их таковыми. 
Итоговый протокол прилагается к решению комиссии о реги-
страции кандидата, списка кандидатов либо об отказе в реги-
страции кандидата, списка кандидатов. Повторная проверка 
подписных листов, внесение изменений в протокол комиссией, 
составившей протокол, после принятия ею указанного решения 
не допускаются. Отказ в регистрации может быть обжалован в 
судебном порядке. 

Процесс выдвижения тесно связан с регистрацией кандида-
тов (списков кандидатов), по завершении которой определяется 
круг претендентов на выборные должности, депутатские манда-
ты. При проведении выборов высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) одновременно с иными документами, не-
обходимыми для регистрации кандидата, кандидат представля-
ет в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации 
в письменной форме следующие сведения о трех кандидатурах, 
отвечающих предусмотренным федеральным законом требова-
ниям к кандидатам для наделения полномочиями члена Совета 
Федерации, одна из которых в случае избрания представившего 
ее кандидата будет наделена полномочиями члена Совета Фе-
дерации – представителя от исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации. 

При этом одна и та же кандидатура для наделения полномо-
чиями члена Совета Федерации может быть представлена толь-
ко одним кандидатом на должность высшего должностного ли-
ца субъекта Российской Федерации (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Россий-
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ской Федерации). В случае, если одна и та же кандидатура для 
наделения полномочиями члена Совета Федерации оказалась 
представленной разными кандидатами, она считается представ-
ленной тем кандидатом, который представил ее раньше. 

Количество представляемых для регистрации кандидата 
подписей избирателей может превышать количество подписей, 
необходимое для регистрации кандидата, не более чем на 
10 процентов, если иное не установлено федеральным законом. 
Если для регистрации кандидата требуется представить менее 
40 подписей, количество представляемых подписей избирате-
лей может превышать количество подписей, необходимое для 
регистрации кандидата, не более чем на четыре подписи. 

Кандидаты (списки кандидатов) регистрируются соответ-
ствующей избирательной комиссией при наличии документов, 
представляемых для уведомления о выдвижении кандидата, 
списка кандидатов, сведений о размере и об источниках дохо-
дов и имуществе, а также при наличии необходимого количе-
ства подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата 
(списка кандидатов). 

При выявлении неполноты сведений о кандидатах или несо-
блюдения требований закона к оформлению документов соот-
ветствующая избирательная комиссия не позднее чем за три дня 
до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кан-
дидатов, извещает об этом кандидата, избирательное объедине-
ние. Не позднее чем за один день до дня заседания избиратель-
ной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата, списка кандидатов, кандидат вправе 
вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие 
сведения о нем, а избирательное объединение – в документы, 
содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых 
им кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов, а 
также в иные документы (за исключением подписных листов с 
подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор 
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подписей избирателей), представленные в избирательную ко-
миссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандида-
тов), списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения 
указанных документов в соответствие с требованиями закона, в 
том числе к их оформлению. Кандидат, избирательное объеди-
нение вправе заменить представленный документ только в слу-
чае, если он оформлен с нарушением требований закона. 

Избирательная комиссия в течение установленного законом 
срока, который не должен превышать десять дней, обязана про-
верить соответствие порядка выдвижения кандидата, списка 
кандидатов требованиям закона, а при проведении выборов 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации) и соблюдение тре-
бований федерального закона к представлению сведений о кан-
дидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федера-
ции и принять решение о регистрации кандидата, списка канди-
датов либо об отказе в регистрации. При регистрации кандида-
та, выдвинутого избирательным объединением, в решении из-
бирательной комиссии указывается, что кандидат выдвинут из-
бирательным объединением, а также наименование этого изби-
рательного объединения. При одновременной регистрации кан-
дидата в одномандатном (многомандатном) избирательном 
округе и в составе списка кандидатов в решении окружной из-
бирательной комиссии указывается, что кандидат зарегистри-
рован также в составе списка кандидатов. 

Кандидат при проведении одних и тех же выборов может быть 
зарегистрирован только по одному избирательному округу. Дан-
ное правило не применяется при регистрации кандидата, выдви-
нутого одним и тем же избирательным объединением на одних и 
тех же выборах одновременно в одномандатном (многомандат-
ном) избирательном округе и в составе списка кандидатов. 

Если ко дню голосования в одномандатном (многомандатном) 
избирательном округе число зарегистрированных кандидатов 
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окажется меньше установленного числа депутатских мандатов 
или равным ему либо если в едином избирательном округе будет 
зарегистрирован только один кандидат, список кандидатов или 
не будет ни одного зарегистрированного кандидата, списка кан-
дидатов, голосование в таком избирательном округе по решению 
соответствующей избирательной комиссии откладывается на 
срок не более трех месяцев для дополнительного выдвижения 
кандидатов, списков кандидатов и осуществления последующих 
избирательных действий, за исключением случаев, когда прово-
дится повторное голосование, а также (если это предусмотрено 
законом субъекта Российской Федерации) на выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований. 
Предвыборная агитация. Предвыборная агитация, по мне-

нию многих российских ученых, является кульминацией изби-
рательного процесса, по достижении которого раскрывается 
политический характер избирательного права. Под предвыбор-
ной агитацией понимается деятельность, осуществляемая в пе-
риод избирательной кампании и имеющая целью побудить или 
побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, канди-
датов, список, списки кандидатов или против него (них). Пра-
вовая регламентация предвыборной агитации осуществляется 
федеральным законодательством и законами субъектов Россий-
ской Федерации. Большинство законов, касающихся выборов 
представительных органов, отдельных должностных лиц со-
держат главы, посвященные агитации. Детализирование проце-
дуры предвыборной агитации происходит и на подзаконном 
уровне в форме инструкций избирательных комиссий. 

Понятие предвыборной агитации получает развитие в ст. 48 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации». В соответствии с ней предвыборной агитацией, осу-
ществляемой в период избирательной кампании, признаются: 

1) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, 
списки кандидатов либо против него (них); 
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2) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избира-
тельному объединению, в частности указание на то, за какого 
кандидата, за какой список кандидатов, за какое избирательное 
объединение будет голосовать избиратель (за исключением 
случая опубликования (обнародования) результатов опроса об-
щественного мнения); 

3) описание возможных последствий в случае, если тот или 
иной кандидат будет избран или не будет избран, тот или иной 
список кандидатов будет допущен или не будет допущен к рас-
пределению депутатских мандатов; 

4) распространение информации, в которой явно преоблада-
ют сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), 
избирательном объединении в сочетании с позитивными либо 
негативными комментариями; 

5) распространение информации о деятельности кандидата, 
не связанной с его профессиональной деятельностью или ис-
полнением им своих служебных (должностных) обязанностей; 

6) деятельность, способствующая созданию положительного 
или отрицательного отношения избирателей к кандидату, изби-
рательному объединению, выдвинувшему кандидата, список 
кандидатов. 

В отличие от информирования избирателей предвыборная 
агитация представляет собой стадию избирательного процесса, 
рамки которой ограничены агитационным периодом. Также 
предвыборная агитация является деятельностью субъектов из-
бирательного процесса, целью которой служит побуждение из-
бирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, 
списки кандидатов или против него (них). Кандидаты, избира-
тельные объединения и другие субъекты агитационной дея-
тельности вправе самостоятельно определять форму, вид, ха-
рактер и содержание своей предвыборной агитации, соблюдая 
при этом требования законодательства о выборах и СМИ. Из-
менение содержания агитационного материала редакцией СМИ 
без согласования с автором не допускается. 
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Рамки и содержание предвыборной агитации определяются 
её принципами, под которыми понимаются положения, закреп-
ляющие основные рамки возможного проведения мероприятий 
предвыборной агитации. 

В избирательном законодательстве выделяются следующие 
принципы предвыборной агитации. 
Свобода права на агитацию. Российские граждане, обще-

ственные объединения, политические партии вправе в допуска-
емых законом формах и законными методами вести агитацию 
за участие в выборах, за или против любого зарегистрированно-
го кандидата (за список кандидатов или против него). 

В агитации не могут принимать участие иностранные граж-
дане, лица без гражданства, члены избирательных комиссий с 
правом решающего голоса, государственные органы, органы 
местного самоуправления, благотворительные организации, ре-
лигиозные  объединения, а также лица, замещающие государ-
ственные и муниципальные должности, государственные и му-
ниципальные служащие, военнослужащие при исполнении ими 
своих должностных или служебных обязанностей или с исполь-
зованием преимущества должностного или служебного поло-
жения. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусматривает ответственность за умыш-
ленное уничтожение агитационных материалов, вывешенных в 
соответствии с законом на зданиях, сооружениях или иных объ-
ектах с согласия их собственника (ст. 5.14), что также является 
гарантией права на свободу агитации. 
Недопустимость злоупотребления правом на агитацию. 

В соответствии с этим принципом не допускается злоупотреб-
ление свободой массовой информации: агитация, возбуждаю-
щая социальную, расовую, национальную, религиозную нена-
висть и вражду, призывы к захвату власти, насильственному 
изменению конституционного строя и нарушению целостности 
государства, пропаганда войны и иные формы злоупотребления 
свободой массовой информации, запрещенные федеральным 
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законодательством. Кандидатам, избирательным объединениям, 
общественным объединениям и их полномочным представите-
лям, а также организациям, прямо или косвенно участвующим в 
предвыборной агитации, запрещается осуществлять подкуп из-
бирателей: вручать им денежные средства, подарки и иные ма-
териальные ценности иначе как за выполнение организацион-
ной работы (дежурство на избирательных участках, сбор под-
писей, агитационную работу), производить вознаграждение  
избирателей, осуществляющих указанную организационную 
работу, в зависимости от итогов голосования, производить 
льготную распродажу товаров, бесплатно распространять лю-
бые товары, за исключением печатных, а также предоставлять 
услуги безвозмездно или на льготных условиях. В случае нару-
шения данных положений избирательная комиссия обязана, а 
иные органы, организации и граждане имеют право обратиться 
в суд с представлением об отмене регистрации кандидата 
(списка кандидатов). 

Предвыборные программы кандидатов, избирательных объ-
единений не должны содержать призывов к совершению дея-
ний, попадающих под содержание экстремистской деятельно-
сти, определяемых ст. 1 Федерального закона «О противодей-
ствии экстремистской деятельности»1 (насильственное изме-
нение основ конституционного строя и нарушение целостно-
сти Российской Федерации; публичное оправдание терроризма 
и иная террористическая деятельность; возбуждение социаль-
ной, расовой, национальной или религиозной розни, публич-
ное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государ-
ственную должность Российской Федерации или государ-
ственную должность субъекта Российской Федерации, в со-
вершении им в период исполнения своих должностных обя-

                                                             
1 Федеральный закон Российской Федерации от 25 июля 2002 г. «О про-
тиводействии экстремистской деятельности» // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3031. 
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занностей деяний, указанных в настоящей статье и являющих-
ся преступлением, и т.д.). 

В период избирательной кампании не допускается проведе-
ние лотерей и других основанных на риске игр, в которых вы-
игрыш призов или участие в розыгрыше призов зависят от ито-
гов голосования, результатов выборов либо которые иным об-
разом связаны с выборами, референдумом. 
Равный доступ кандидатов, избирательных объединений к 

средствам массовой информации. Кандидаты обладают равны-
ми правами и несут равные обязанности в ходе избирательной 
кампании. Это положение справедливо и в отношении предвы-
борной агитации. Кандидаты, избирательные объединения 
имеют возможность равного доступа к средствам массовой ин-
формации. 
Голосование и подведение итогов выборов. Голосование и 

подсчет голосов являются одной из самых важных стадий изби-
рательного процесс. Если предвыборная агитация рассматрива-
ется как кульминация избирательного процесса, то голосование 
можно считать его решающим моментом, определяющим ре-
зультат выборов, их законность и справедливость. 

Важность данного этапа в определении уровня легитима-
ции выборов делает необходимым его детальную регламен-
тацию. Существующие нормативно-правовые акты образуют 
механизм, обеспечивающий реализацию свободного, равного, 
прямого волеизъявления российских граждан при тайном го-
лосовании. 

Необходимость гарантирования справедливости проведения 
голосования и подсчета голосов в большинстве государств 
мира привела к закреплению принципов обеспечения тайного 
голосования на международном уровне. В документах Копен-
гагенского совещания Конференции по человеческому изме-
рению СБСЕ говорится, что подсчет голосов и сообщение о 
нем  должны быть честными, а официальные результаты 
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должны быть опубликованы1. «При голосовании должны ис-
ключаться подкуп или другие противозаконные действия, со-
храняться безопасность и целостность процесса голосования, а 
подсчет голосов проводится подготовленным персоналом и 
может быть выведен на монитор и (или) подвергнут беспри-
страстной проверке»2. 

Важнейшим документом, содержащим информацию о воле-
изъявлении избирателя, определяющим результаты выборов, яв-
ляется избирательный  бюллетень. Данное положение делает не-
обходимым тщательную правовую регламентацию всех аспек-
тов, связанных с изготовлением, распространением, использова-
нием и хранением бюллетеней. Основополагающие правила со-
держатся в ст. 63 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». Но при этом многие вопросы регули-
руются иными избирательными нормативно-правовыми актами: 
федеральными законами, законами субъектов Российской Феде-
рации. Избирательные бюллетени изготавливаются по распоря-
жению и под наблюдением соответствующей избирательной ко-
миссии, возглавляющей систему избирательных комиссий на 
конкретных выборах. Исключением является возможность изго-
товления избирательных бюллетеней самой участковой избира-
тельной комиссией в случаях, предусмотренных законодатель-
ством. Подобное допускается на избирательных участках, обра-
зованных в отдаленных и труднодоступных местах, на судах, 
находящихся в день голосования в плавании, на полярных стан-
циях. Число изготовленных бюллетеней не должно превышать 
более чем на 3% число зарегистрированных избирателей. 

Голосование на выборах проводится в календарный выход-
ной день. Время его начала и окончания устанавливается кон-
                                                             
1 Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому 
измерению СБСЕ. Ч. 1, п. 7. 
2 О критериях свободных и справедливых выборов: (По документам 
Межпарламентского союза). М., 1996. Ч. 4. 
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кретными законами о выборах представительного органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления либо ка-
кого-либо должностного лица. Так, в соответствии с Законом 
«О выборах Президента Российской Федерации» голосование 
проходит с 8 до 20 часов по местному времени. Каждый изби-
ратель голосует лично. Помещение для голосования безвоз-
мездно предоставляется в распоряжение участковой избира-
тельной комиссии главой соответствующего муниципального 
образования, а в случае, если уставом муниципального образо-
вания должность главы муниципального образования не преду-
смотрена, лицом, уполномоченным на то органом местного са-
моуправления. Чаще всего участковые избирательные комиссии 
размещаются в школах, специальных средних и высших учеб-
ных заведениях. 

Законодательство предъявляет ряд требований к помещению 
для голосования. Помещение для голосования должно быть 
оборудовано таким образом, чтобы была обеспечена тайна го-
лосования, то есть исключена возможность какого-либо кон-
троля за волеизъявлением граждан. При этом место выдачи 
бюллетеней, ящики для голосования должны находиться в поле 
зрения членов избирательной комиссии и наблюдателей. 
Участковая избирательная комиссия обязана оборудовать в по-
мещении для голосования стенд с информационными материа-
лами обо всех зарегистрированных кандидатах. В них не долж-
ны содержаться агитационные призывы. Ответственность за 
соблюдение требований, предъявляемых законом к информаци-
онным материалам, несет избирательная комиссия. 

В случаях, предусмотренных законом, регулирующим поря-
док проведения выборов конкретного органа или должностного 
лица, соответствующая комиссия вправе разрешить провести 
досрочно (но не ранее чем за 20 дней до дня голосования) голо-
сование всех избирателей на одном или нескольких избира-
тельных участках, образованных в труднодоступных или отда-
ленных местностях, на судах, находящихся в день голосования 
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в плавании, на полярных станциях. Также в случаях и порядке, 
предусмотренных законом, соответствующая комиссия вправе 
разрешить провести досрочно в течение нескольких дней (но не 
ранее чем за 20 дней до дня голосования) голосование групп 
избирателей, находящихся в значительно удаленных от поме-
щения для голосования местах, транспортное сообщение с ко-
торыми отсутствует или затруднено (в труднодоступных или 
отдаленных местностях, на полярных станциях и в тому подоб-
ных местах) и где в связи с этим невозможно провести досроч-
ное голосование в целом по избирательному участку. При про-
ведении выборов в органы государственной власти, в органы 
местного самоуправления, если законом не предусмотрено го-
лосование по открепительным удостоверениям, избирателю, 
который в день голосования по уважительной причине (отпуск, 
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, со-
стояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсут-
ствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в 
помещение для голосования на избирательном участке, на ко-
тором он включен в список избирателей, должна быть предо-
ставлена возможность проголосовать досрочно. 

Перед началом голосования председатель участковой изби-
рательной комиссии в присутствии всех ее членов, наблюдате-
лей, доверенных лиц кандидатов, уполномоченных представи-
телей избирательных объединений, представителей средств 
массовой информации проверяет ящики для голосования и опе-
чатывает их. Он сообщает о количестве избирателей, проголо-
совавших досрочно, предъявляет для визуального ознакомления 
их список и запечатанные конверты с избирательными бюлле-
тенями. Последние вынимаются из конвертов и опускаются в 
стационарные ящики для голосования. В списке избирателей 
напротив фамилий избирателей, проголосовавших досрочно, 
делается отметка: «Проголосовал досрочно». Если число до-
срочно проголосовавших избирателей составляет более одного 
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процента от числа избирателей, внесенных в список избирате-
лей на избирательном участке (но не менее десяти избирате-
лей), на оборотной стороне бюллетеней, извлеченных из кон-
вертов досрочно проголосовавших избирателей, непосред-
ственно после извлечения бюллетеней из конвертов проставля-
ется печать участковой комиссии. 

Законом может предусматриваться как досрочное голосова-
ние, так и голосование по открепительному удостоверению. 
Досрочное голосование на выборах в федеральные органы го-
сударственной власти, органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в соответствии со ст. 65 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» не проводится. Если российский гражданин не имеет воз-
можности в день голосования осуществить свое активное изби-
рательное право в помещении участковой избирательной ко-
миссии, где он включен в списки избирателей, и законом не 
предусмотрено досрочное голосование, то он вправе получить 
открепительное удостоверение и принять участие в голосова-
нии в пределах избирательного округа, где избиратель обладает 
активным избирательным правом. С этим документом он имеет 
возможность голосовать в день голосования на любом избира-
тельном участке, входящем в избирательный округ, в котором 
осуществляются выборы. 

Законом может быть предусмотрено, что избиратель, кото-
рый в день голосования не сможет прибыть в помещение для 
голосования того избирательного участка, где он включен в 
список избирателей, вправе в установленные законом сроки по-
лучить в определяемой законом комиссии открепительное удо-
стоверение и принять участие в голосовании (в пределах изби-
рательного округа, где избиратель обладает активным избира-
тельным правом) на том избирательном участке, на котором он 
будет находиться в день голосования. Устанавливаемый зако-
ном период выдачи открепительных удостоверений не может 
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составлять менее 30 дней и должен заканчиваться в день, пред-
шествующий дню голосования. 

Открепительные удостоверения являются документами стро-
гой отчетности и имеют единую нумерацию на всей территории 
проведения выборов. Открепительное удостоверение, использу-
емое на выборах, при проведении которых законом предусмот-
рено повторное голосование, должно иметь отрывной талон. 
Текст открепительного удостоверения, число открепительных 
удостоверений, форма реестра выдачи открепительных удосто-
верений утверждаются организующей выборы комиссией в 
сроки, установленные законом. Указанной комиссией опреде-
ляются также способы защиты открепительных удостоверений 
от подделки при их изготовлении. 

Открепительное удостоверение выдается комиссией на основа-
нии письменного заявления избирателя с указанием причины, по 
которой ему требуется открепительное удостоверение. Открепи-
тельное удостоверение выдается лично избирателю либо его пред-
ставителю на основании нотариально удостоверенной доверенно-
сти. Доверенность может быть удостоверена также администраци-
ей стационарного лечебно-профилактического учреждения (если 
избиратель находится в этом учреждении на излечении), админи-
страцией учреждения, в котором содержатся под стражей подо-
зреваемые или обвиняемые (если избиратель содержится в этом 
учреждении в качестве подозреваемого или обвиняемого). При 
получении открепительного удостоверения (в случае проведения 
повторного голосования на выборах – открепительного удостове-
рения без отрывного талона) избиратель в соответствующих гра-
фах реестра выдачи открепительных удостоверений или списка 
избирателей указывает серию и номер своего паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. В ре-
естре выдачи открепительных удостоверений должен быть указан 
адрес места жительства избирателя. 

Время начала и окончания голосования на выборах устанав-
ливается соответствующим законом. Продолжительность голо-
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сования не может составлять менее десяти часов. О времени и 
месте голосования территориальные и участковые комиссии 
обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 20 дней до 
дня голосования через средства массовой информации или 
иным способом. Выдачей бюллетеней избирателям, включен-
ным в списки на данном избирательном участке, занимаются 
члены избирательной комиссии с правом решающего голоса. 
Основанием права на получение бюллетеня является предъяв-
ление паспорта или документа, его заменяющего. Получив 
бюллетень, избиратель проставляет в списке избирателей серию 
и номер своего паспорта или заменяющего его документа. 
В случае проведения голосования одновременно по нескольким 
бюллетеням избиратель расписывается за каждый бюллетень. 
Допускается с согласия избирателя либо по его просьбе внесе-
ние в список паспортных данных или данных заменяющего 
паспорт документа членом участковой избирательной комис-
сии. Член участковой комиссии, выдавший избирателю бюлле-
тень, также расписывается в соответствующей графе списка из-
бирателей. Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в ст. 5.22 устанавливается ответ-
ственность за незаконную выдачу гражданину избирательного 
бюллетеня. Получив бюллетень, избиратель направляется в спе-
циально оборудованную кабину для голосования, где путем вне-
сения в бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к кан-
дидату или списку кандидатов, делает свой выбор. Заполненные 
бюллетени опускаются избирателями в опечатанные (опломби-
рованные) ящики для голосования либо в технические средства 
подсчета голосов при их использовании. Если избиратель счита-
ет, что при заполнении бюллетеня совершил ошибку, он может 
обратиться к члену избирательной комиссии с просьбой выдать 
ему новый бюллетень взамен испорченного. В этом случае ис-
порченный бюллетень погашается, о чем составляется акт. 

Член участковой избирательной комиссии немедленно от-
страняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица 
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удаляются из помещения для голосования, если они нарушают 
избирательное законодательство. Мотивированное решение об 
этом принимается участковой или вышестоящей комиссией в 
письменной форме. Правоохранительные органы обеспечивают 
исполнение указанного решения и принимают меры по привле-
чению отстраненного члена участковой комиссии, а также уда-
ленного наблюдателя и иных лиц к ответственности, преду-
смотренной федеральными законами. 

Законом субъекта Российской Федерации может быть преду-
смотрена возможность голосования избирателей по почте. Ин-
ститут голосования по почте, являясь одним из способов 
уменьшения абсентеизма граждан, получил распространение и 
в других странах. Так, в 2000 г. голосование по почте стало 
возможным для избирателей Великобритании. Первоначально 
голосование по почте было разрешено лишь для избирателей, 
которые не могут лично голосовать в своём избирательном 
округе вследствие физической невозможности, по причине ре-
лигиозного характера и др. 16 февраля 2001 г. было принято 
постановление о народном представительстве, и с этого момен-
та голосование по почте стало доступным всем гражданам Ве-
ликобритании, причем без указания причин. По этой системе 
свой голос можно подать за шесть дней до проведения выборов. 

При проведении выборов в органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации, выборов в органы местного 
самоуправления возможность голосования по почте предостав-
ляется российскому гражданину, не имеющему возможности 
прибыть в день голосования в помещение для голосования из-
бирательного участка, где он включен в список избирателей. 
При этом учитываются голоса избирателей, поступившие в со-
ответствующую комиссию не позднее окончания времени голо-
сования в день голосования. Порядок голосования по почте при 
проведении выборов в органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органы местного самоуправления 
до урегулирования этого вопроса федеральным законом опре-
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деляется Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации «О временном порядке голосования по почте при 
проведении выборов в органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органы местного самоуправления»1. 

При проведении выборов вместо голосования с использова-
нием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе, мо-
жет проводиться электронное голосование. Общее число изби-
рательных участков, где проводится электронное голосование, 
не должно превышать один процент от числа избирательных 
участков, образованных на территории, на которой проводятся 
выборы. Решение о проведении электронного голосования при-
нимается Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации или по ее поручению соответствующей избиратель-
ной комиссией субъекта Российской Федерации. Порядок элек-
тронного голосования, подсчета голосов избирателей и уста-
новления итогов голосования на избирательном участке, форма 
протокола участковой комиссии об итогах голосования уста-
навливаются Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации. 

Избиратель имеет возможность реализовать свое активное 
избирательное право вне помещения для голосования. Оно про-
водится только в день голосования и на основании письменного 
заявления или устного обращения избирателя с указанием ува-
жительной причины, по которой он не может явиться на изби-
рательный участок (состояние здоровья, инвалидность и др.). 
Заявление (обращение) может быть сделано избирателем в лю-
бое время после формирования участковой избирательной ко-
миссии, но не позднее чем за 6 часов до истечения времени го-
лосования. 

                                                             
1 Постановление Центризбиркома Российской Федерации от 07. 08. 2003. 
№ 20/114-4 (в ред. от 27.09.2006) «О временном порядке голосования по 
почте при проведении выборов в органы государственной власти субъек-
та Российской Федерации, органы местного  самоуправления» // Вестник 
Центризбиркома Российской Федерации. 2003. № 8; 2006. № 9. 
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Подсчет голосов избирателей начинается сразу по заверше-
нии голосования и проводится членами участковой избиратель-
ной комиссии в присутствии наблюдателей без перерыва вплоть 
до подведения итогов голосования. Перед непосредственным 
подсчетом голосов избирателей члены участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса вносят в каждую 
страницу списка избирателей следующие суммарные данные: 
а) число избирателей, внесенных в список; б) число избира-
тельных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном 
участке в день голосования; в) число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосова-
ния; г) число досрочно проголосовавших избирателей; д) число 
выданных открепительных удостоверений; е) число избирате-
лей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на 
данном избирательном участке. 

Подсчитываются и погашаются (отрезается нижний левый 
угол) неиспользованные бюллетени, после чего начинают 
вскрываться ящики для голосования. В первую очередь про-
изводится подсчет избирательных бюллетеней, находящихся 
в переносных ящиках для голосования, затем – в стационар-
ных. При подсчете голосов отделяются избирательные бюл-
летени неустановленной формы, которые при подсчете голо-
сов не учитываются. В случае обнаружения в переносном 
ящике большего числа бюллетеней установленной формы, 
чем число проголосовавших избирателей, решением избира-
тельной комиссии все бюллетени, находившиеся в этом ящи-
ке, признаются недействительными, о чем составляется от-
дельный акт. 

Бюллетени подсчитываются не менее чем двумя членами из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса. Бюллетени, 
по которым не представляется возможным установить волеизъ-
явление избирателей, признаются недействительными. Осталь-
ные бюллетени подсчитываются отдельно по каждому кандида-
ту (списку кандидатов). С рассортированными бюллетенями 
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вправе визуально ознакомиться члены избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса, а также наблюдатели. 

После проведения всех необходимых действий и подсчетов 
участковая комиссия в обязательном порядке проводит итоговое 
заседание, на котором рассматриваются жалобы (заявления) о 
нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей. 
Протокол об итогах голосования заполняется в двух экземплярах 
и подсчитывается всеми присутствующими членами комиссии с 
правом решающего голоса. При этом его должны подписать более 
половины членов комиссии. Члены избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, несогласные с содержанием протоко-
ла, вправе приложить к нему свое особое мнение. Не допускается 
заполнение протокола об итогах голосования карандашом и вне-
сение в него каких-либо изменений. По требованию зарегистриро-
ванного кандидата или его представителей, наблюдателей избира-
тельные комиссии обязаны предоставить заверенную копию про-
токола об итогах голосования. На основании данных протокола 
вышестоящая избирательная комиссия устанавливает итоги голо-
сования на соответствующей территории. При выявлении ошибок, 
несоответствий в протоколах об итогах голосования или возник-
новении сомнения в их правильности вышестоящая избирательная 
комиссия вправе принять решение о проведении повторного под-
счета голосов избирателей нижестоящей комиссией либо о само-
стоятельном проведении повторного подсчета голосов избирате-
лей на соответствующем избирательном участке. 

Результаты выборов определяет избирательная комиссия, 
наделенная этим правом. Выборы признаются несостоявшими-
ся в случаях: 

– если голосование проводилось по одной кандидатуре и за 
соответствующего кандидата проголосовало менее 50% от чис-
ла избирателей, принявших участие в голосовании; 

– если менее чем два списка кандидатов при голосовании за 
списки кандидатов получили согласно закону право принять 
участие в распределении депутатских мандатов; 
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– если за списки кандидатов, получившие согласно закону 
право принять участие в распределении депутатских мандатов, 
было подано в сумме 50 % голосов избирателей или менее, 
принявших участие в голосовании по единому избирательному 
округу. Законом указанный процент может быть повышен; 

– если все кандидаты выбыли при проведении повторного 
голосования; 

– если законом предусмотрено проведение повторного голо-
сования, а в бюллетень на общих выборах были включены два 
кандидата и ни один из них не получил необходимого для из-
брания числе голосов избирателей. 

Соответствующая избирательная комиссия признает итоги 
выборов недействительными: 

– в случае, если допущенные при проведении голосования 
или установлении итогов голосования нарушения не позволяют 
с достоверностью установить результаты волеизъявления изби-
рателей; 

– в случае, если они признаны недействительными на части 
избирательных участков, списки избирателей на которых на 
момент окончания голосования в совокупности включают не 
менее чем одну четвертую часть от общего числа избирателей, 
внесенных в списки избирателей на момент окончания голосо-
вания в соответствующем избирательном округе; 

– по решению суда. 
Повторное голосование проводится при мажоритарной си-

стеме в соответствии с законодательством в том случае, если по 
итогам голосования ни один из кандидатов не набрал необхо-
димого для избрания количества голосов. Соответствующая из-
бирательная комиссия назначает повторное голосование по 
двум или более кандидатам, получившим наибольшее число 
голосов избирателей. По итогам повторного голосования из-
бранным считается кандидат, получивший при голосовании 
большее число голосов избирателей по отношению к числу го-
лосов избирателей, полученных другим кандидатом. 
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Если выборы признаны несостоявшимися, недействительны-
ми либо кандидат, избранный по одномандатному (многоман-
датному) избирательному округу, не сложил с себя полномочия, 
несовместимые со статусом депутата, а кандидат, избранный на 
должность выборного должностного лица, полномочия, несовме-
стимые со статусом выборного должностного лица, а также в 
случае, если после подведения итогов голосования по многоман-
датным избирательным округам не все мандаты оказались заме-
щенными, то по незамещенным мандатам уполномоченный ор-
ган назначает повторные выборы. Решение о назначении повтор-
ных выборов подлежит официальному опубликованию не позд-
нее чем через три дня со дня его принятия. 

 
11.5. Избирательная кампания: понятие  

и её основные участники 
 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» под избирательной кампа-
нией кандидата (избирательного объединения) понимается дея-
тельность, направленная на достижение определенного резуль-
тата на выборах и осуществляемая в период со дня выдвижения 
кандидата, списка кандидатов до дня представления итогового 
финансового отчета кандидатом, избирательным объединением, 
а также уполномоченными ими лицами. Среди её субъектов 
можно выделить основных,  без участия которых не обходится 
ни одна избирательная кампания. К ним относятся избиратели, 
органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления, общественные объединения, избирательные объедине-
ния, избирательные комиссии. 

В соответствии с Федеральным законом «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» избирателем признается каж-
дый гражданин Российской Федерации (в предусмотренных за-
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коном случаях – иностранный гражданин), обладающий актив-
ным избирательным правом, то есть достигший 18 лет, за ис-
ключением признанных судом недееспособными или содержа-
щихся в местах лишения свободы по приговору суда. 

В соответствии с Федеральным законом «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» избиратели обладают рядом 
полномочий, связанных с регистрацией избирателей и состав-
лением их списков. Каждый избиратель имеет право на вклю-
чение его в список избирателей на конкретном избирательном 
участке по месту его постоянного или преимущественного 
проживания, а в случаях, предусмотренных законом, и времен-
ного пребывания на территории этого участка. Избиратели 
имеют право на беспрепятственный доступ к документирован-
ной информации (персональным данным) о себе, а также имеют 
право знать, кто и в каких целях использует или использовал 
эту информацию. 

Избиратели имеют право выдвижения кандидата, которое 
проводится путем самовыдвижения, могут участвовать в дея-
тельности избирательных комиссий в качестве наблюдателей, 
членов избирательных комиссий, доверенных лиц. В соответ-
ствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» допускается проведение агитации за или 
против кандидата (кандидатов, списков кандидатов) граждана-
ми, не являющимися кандидатами, представителями избира-
тельных объединений, методами, не требующими финансовых 
затрат, осуществляемых помимо избирательного фонда1. Изби-

                                                             
1 Это положение являлось предметом рассмотрения Конституционного 
Суда РФ: Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 2006 г. 
№ 7-П «По делу о проверке конституционности ряда положений статей 
48, 51, 54, 58 и 59 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» в связи с 
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ратели имеют право участвовать в формировании избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений посредством 
добровольных пожертвований. Они вправе требовать оповещения 
их о времени голосования через средства массовой информации 
или иным способом. В предусмотренных законом случаях имеют 
право на досрочное голосование, голосование по открепительному 
удостоверению, голосование вне помещения для голосования. 
Органы государственной власти и органы местного само-

управления (Президент Российской Федерации, органы законо-
дательной и исполнительной власти, как федеральные, так и 
субъектов Российской Федерации, глава муниципального обра-
зования, представительный орган муниципального образова-
ния) являются наиболее значимыми субъектами избирательного 
права. Органы государственной власти и органы местного са-
моуправления принимают участие в назначении выборов, фор-
мировании избирательных комиссий, образовании избиратель-
ных округов, обязаны оказывать необходимое содействие изби-
рательным комиссиям при регистрации избирателей и уточне-
нии сведений о них. 

Государственные органы, органы местного самоуправления, 
предприятия с государственным или муниципальным участием, 
а также их должностные лица обязаны оказывать избиратель-
ным комиссиям содействие в реализации их полномочий, в 
частности предоставлять необходимые помещения, транспорт, 
средства связи, техническое оборудование, сведения и материа-
лы, давать ответы на обращения избирательных комиссий. 

Под политической партией понимается общественное объ-
единение, созданное в целях участия граждан РФ в политиче-
ской жизни общества посредством формирования и выражения 
их политической воли, участия в общественных и политических 
акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представле-

                                                                                                                                      
запросом Государственной Думы Астраханской области // СЗ РФ. 2006. 
№ 27. Ст. 2970. 
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ния интересов граждан в органах государственной власти и ор-
ганах местного самоуправления. 

Политическая партия должна отвечать следующим требова-
ниям: 

а) политическая партия должна иметь региональные отделе-
ния не менее чем в половине субъектов Российской Федерации, 
при этом в субъекте Российской Федерации может быть созда-
но только одно региональное отделение данной политической 
партии; 

б) в политической партии должно состоять не менее пятисот 
членов политической партии с учетом требований. Гражданин 
Российской Федерации может быть членом только одной поли-
тической партии. Член политической партии может состоять 
только в одном региональном отделении данной политической 
партии – по месту постоянного или преимущественного прожи-
вания. Уставом политической партии могут быть установлены 
требования к минимальной численности членов политической 
партии в ее региональных отделениях; 

в) руководящие и иные органы политической партии, ее ре-
гиональные отделения и иные структурные подразделения 
должны находиться на территории Российской Федерации. 

Под региональным отделением политической партии пони-
мается структурное подразделение политической партии, со-
зданное по решению ее уполномоченного руководящего органа 
и осуществляющее свою деятельность на территории субъекта 
Российской Федерации. В субъекте Российской Федерации, в 
состав которого входит (входят) автономный округ (автоном-
ные округа), может быть создано единое региональное отделе-
ние политической партии. Иные структурные подразделения 
политической партии (местные и первичные отделения) созда-
ются в случаях и порядке, предусмотренных ее уставом. 

Цели и задачи политической партии излагаются в ее уставе и 
программе. Основными целями политической партии являются: 
формирование общественного мнения; политическое образова-
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ние и воспитание граждан; выражение мнений граждан по лю-
бым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до 
сведения широкой общественности и органов государственной 
власти; выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выбо-
рах Президента Российской Федерации, депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, в законодательные (представительные) органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, выборных 
должностных лиц местного самоуправления и в представитель-
ные органы муниципальных образований, участие в указанных 
выборах, а также в работе избранных органов. 

Деятельность политической партии, в том числе и в ходе из-
бирательной кампании, основывается на закрепленных в п. 1 
ст. 8 Федерального закона «О политических партиях» принци-
пах добровольности, равноправия, самоуправления, законности 
и гласности. Добровольность применительно к деятельности 
политических партий связана прежде всего с правом граждан 
добровольно объединяться во вновь создаваемые политические 
партии и вступать в существующие партии, а также выходить 
из них. Вместе с тем добровольность выражается в том, что все 
мероприятия организуются и проводятся политической партией 
по своей воле. 

Равноправие как принцип деятельности политической пар-
тии имеет внутреннее и внешнее проявления. Во внутренне 
партийном плане принцип равноправия внутрипартийной дея-
тельности означает равные права и обязанности членов партии 
на пребывание в ней, участие в партийных мероприятиях, вы-
полнение внутрипартийных функций и занятие тех или иных 
постов. Во внешнем проявлении принцип равноправия предпо-
лагает, что у партий одинаковые общественно-политические 
возможности в части влияния на государственные дела, жизнь 
общества. 

Самоуправление как принцип деятельности означает, что в 
партии все вопросы организации, структуры, планирования и 
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проведения мероприятий решаются только членами данной ор-
ганизации. Законность как принцип деятельности политической 
партии понимается как обязанность партии в целом, а также 
отдельных членов и органов партии соблюдать закон. Глас-
ность в деятельности политических партий означает, что эта 
деятельность носит открытый характер. Создание партии, её 
уставные документы, решения партийных органов становятся 
достоянием средств массовой информации1. 

Финансирование политической партии осуществляется за 
счет вступительных и членских взносов, пожертвований, по-
ступлений от гражданско-правовых сделок, средств государ-
ственного бюджета. 
Избирательным объединением является политическая пар-

тия, имеющая в соответствии с федеральным законом право 
участвовать в выборах, а также региональное отделение или 
иное структурное подразделение политической партии, имею-
щие в соответствии с федеральным законом право участвовать 
в выборах соответствующего уровня. При проведении выборов 
депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний по одномандатным и (или) многомандатным избиратель-
ным округам, глав муниципальных образований избирательным 
объединением является также иное общественное объединение, 
устав которого предусматривает участие в выборах и которое 
создано в форме общественной организации либо общественно-
го движения и зарегистрировано в соответствии с законом на 
уровне, соответствующем уровню выборов, или на более высо-
ком уровне, или соответствующее структурное подразделение 
указанного общественного объединения. При этом указанное 
общественное объединение либо внесенные в его устав измене-
ния и дополнения, предусматривающие участие в выборах, 
должны быть зарегистрированы не позднее чем за один год до 

                                                             
1 Авакьян С.А. Конституционно-правовой статус политических партий в 
России. М. : Норма: ИНФРА-М, 2011. С. 194–196. 
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дня голосования, а в случае назначения выборов в орган местно-
го самоуправления в связи с досрочным прекращением его пол-
номочий – не позднее чем за шесть месяцев до дня голосования. 
Указанные сроки не распространяются на иные изменения и до-
полнения, вносимые в устав общественного объединения. 

На выборах депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований зарегистрированные в соответствии с законом 
общественные объединения, не являющиеся политическими пар-
тиями, их структурные подразделения вправе предлагать кандида-
туры для включения их в списки кандидатов, выдвигаемые изби-
рательными объединениями. Включение таких кандидатур в 
списки кандидатов осуществляется в порядке, установленном Фе-
деральным законом «О политических партиях». 

Избирательные объединения обладают рядом прав. К ним 
относятся право на выдвижение кандидатов, в предусмотрен-
ных законом случаях – списка кандидатов, образование избира-
тельных фондов, участие в формировании избирательных ко-
миссий, иметь своих представителей в избирательных комисси-
ях, вести предвыборную агитацию. Наличие прав порождает 
обязанности, предусмотренные избирательным законодатель-
ством: создание избирательных фондов при выдвижении списка 
кандидатов, соблюдение законов при проведении предвыбор-
ной агитации, предоставление отчетов о формировании избира-
тельных фондов и затратах, произведенных из них. 
Общественные объединения принимают участие в формиро-

вании избирательных комиссий, проведении предвыборной 
агитации в допустимых законом формах и законными метода-
ми. Также общественные объединения обладают правом обра-
щаться с жалобами на решения и действия (бездействие), нару-
шающие избирательные права граждан. 

Как уже отмечалось выше, если при проведении федераль-
ных или региональных выборов избирательным объединением 
является политическая партия, то при проведении выборов в 
органы местного самоуправления избирательным объединени-
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ем выступает также иное общественное объединение, устав ко-
торого предусматривает участие в выборах и которое создано в 
форме общественной организации либо общественного движе-
ния и зарегистрировано в соответствии с законом на уровне, 
соответствующем уровню выборов, или на более высоком 
уровне. 

В соответствии с законодательством общественные объеди-
нения могут создаваться в одной из следующих организацион-
но-правовых форм, к которым относятся и упомянутые выше 
политические партии: 

а) общественная организация – основанное на членстве об-
щественное объединение, созданное на основе совместной дея-
тельности для защиты общих интересов и достижения уставных 
целей объединившихся граждан; 

б) общественное движение – состоящее из участников и не 
имеющее членства массовое общественное объединение, пре-
следующее социальные, политические и иные общественно по-
лезные цели, поддерживаемые участниками общественного 
движения; 

в) общественный фонд – не имеющее членства общественное 
объединение, цель которого заключается в формировании иму-
щества на основе добровольных взносов, иных не запрещенных 
законом поступлений и использовании данного имущества на 
общественно полезные цели. Учредители и управляющие иму-
ществом общественного фонда не вправе использовать указан-
ное имущество в собственных интересах; 

г) общественное учреждение – не имеющее членства обще-
ственное объединение, ставящее своей целью оказание кон-
кретного вида услуг, отвечающих интересам участников и со-
ответствующих уставным целям указанного объединения; 

д) орган общественной самодеятельности – не имеющее 
членства общественное объединение, целью которого является 
совместное решение различных социальных проблем, возника-
ющих у граждан по месту жительства, работы или учебы, 
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направленное на удовлетворение потребностей неограниченно-
го круга лиц, чьи интересы связаны с достижением уставных 
целей и реализацией программ органа общественной самодея-
тельности по месту его создания. 
Кандидат – лицо, выдвинутое в установленном законода-

тельством порядке в качестве претендента на замещаемую по-
средством прямых выборов должность или членства в органе 
(палате органа) государственной власти или органе местного 
самоуправления либо зарегистрированное соответствующей 
избирательной комиссией кандидатом на выборную должность. 

Избиратель обладает правом самостоятельного выдвижения 
своей кандидатуры, а также может дать согласие на выдвиже-
ние в списке кандидатов от политической партии. Выдвинутый 
кандидат обязан предоставить в соответствующую избиратель-
ную комиссию предусмотренный законодательством объем 
сведений биографического характера, сведений о размере и ис-
точниках дохода, об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности. 

Кандидаты с момента уведомления соответствующей изби-
рательной комиссии имеют право назначать доверенных лиц, 
осуществлять сбор подписей избирателей в поддержку своей 
кандидатуры. Также кандидат обязан открыть счет в банке с 
целью образования избирательного фонда для сбора пожертво-
ваний на проведение своей избирательной кампании. Кандидат 
и его представители обладают правом участвовать в проверке 
подписей избирателей в его поддержку, представленных в из-
бирательную комиссию, знакомиться с материалами проверки и 
получать копии соответствующих документов. 
Зарегистрированный кандидат – это лицо, зарегистриро-

ванное соответствующей избирательной комиссией в качестве 
кандидата. Все зарегистрированные кандидаты обладают рав-
ными правами и несут равные обязанности, которые возника-
ют в момент их регистрации соответствующей избирательной 
комиссией. 
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Избирательными комиссиями являются коллегиальные орга-
ны, формируемые в порядке и сроки, установленные федераль-
ными законами, законами субъектов Российской Федерации, 
организующие и обеспечивающие подготовку и проведение фе-
деральных, региональных и муниципальных выборов. В рос-
сийском законодательстве закрепляются следующие функции 
избирательных комиссий: 

1) осуществляют контроль за соблюдением избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, организуют разработку нормативов технологиче-
ского оборудования (кабины для голосования, ящики для голо-
сования) для участковых комиссий, утверждают указанные 
нормативы и осуществляют контроль за их соблюдением, а 
также организуют размещение заказа на производство этого 
технологического оборудования при проведении выборов; 

2) обеспечивают реализацию мероприятий, связанных с под-
готовкой и проведением выборов, референдумов, развитием 
избирательной системы в Российской Федерации, внедрением, 
эксплуатацией и развитием средств автоматизации, правовым 
обучением избирателей, профессиональной подготовкой членов 
комиссий и других организаторов выборов, референдумов, из-
данием необходимой печатной продукции; 

3) осуществляют меры по организации единого порядка 
распределения эфирного времени и печатной площади между 
зарегистрированными кандидатами, избирательными объеди-
нениями для проведения предвыборной агитации, между ини-
циативной группой по проведению референдума и иными 
группами участников референдума для проведения агитации 
по вопросам референдума, установления итогов голосования, 
определения результатов выборов, референдумов, а также по-
рядка опубликования (обнародования) итогов голосования и 
результатов выборов, референдумов, в том числе в информа-
ционно-телекоммуникационной сети общего пользования Ин-
тернет; 
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4) осуществляют меры по организации финансирования под-
готовки и проведения выборов, референдумов, распределяют 
выделенные из федерального бюджета средства на финансовое 
обеспечение подготовки и проведения выборов, референдума, 
контролируют целевое использование указанных средств; 

5) оказывают правовую, методическую, организационно-
техническую помощь нижестоящим комиссиям; 

6) осуществляют международное сотрудничество в области 
избирательных систем и др. 

Комиссии обязаны в пределах своей компетенции рассмат-
ривать поступившие к ним в период избирательной кампании, 
кампании референдума обращения о нарушении закона, прово-
дить проверки по этим обращениям и давать лицам, направив-
шим обращения, письменные ответы в пятидневный срок, но не 
позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обраще-
ниям, поступившим в день голосования или в день, следующий 
за днем голосования, немедленно. 

Избирательные комиссии образуют строгую иерархическую 
систему, адаптированную к выборам различного уровня, в ко-
торую входят: 

– Центральная избирательная комиссия Российской Федера-
ции; 

– избирательные комиссии субъектов Российской Федерации; 
– окружные избирательные комиссии, формируемые в слу-

чаях, предусмотренных избирательным законодательством при 
проведении выборов по одномандатным или многомандатным 
избирательным округам; 

– муниципальные избирательные комиссии, формируемые в 
пределах муниципального образования; 

– территориальные избирательные комиссии, формируемые 
в пределах территориальной единицы; 

– участковые избирательные комиссии. 
Система характеризуется соподчиненностью и распределе-

нием полномочий между комиссиями только применительно к 
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проведению выборов в федеральные органы государственной 
власти. Центральная избирательная комиссия является выше-
стоящей комиссией для всех других только при проведении вы-
боров депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации и Президента Российской Федера-
ции. Система взаимоотношений и полномочий избирательных 
комиссий при выборах в органы государственной власти субъ-
екта Федерации и органы местного самоуправления устанавли-
вается региональным законодательством. Следовательно, при 
проведении выборов действует строго определенная система 
избирательных комиссий, структура которой регламентируется 
соответствующими федеральными законами либо законода-
тельством субъектов. Так, при проведении выборов Президента 
Российской Федерации не образуются окружные избиратель-
ные комиссии. 

Правовые основы статуса и порядка формирования избира-
тельных комиссий содержатся в четвертой главе Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
находят развитие в законах субъектов Российской Федерации. 

Особое место в системе избирательных комиссий Россий-
ской Федерации занимают Центральная избирательная комис-
сия и избирательные комиссии субъектов Российской Федера-
ции. Они в соответствии с п. 11 ст. 21 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» являются госу-
дарственными органами. Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации является федеральным государствен-
ным органом, организующим подготовку и проведение выбо-
ров, референдумов в Российской Федерации в соответствии с 
компетенцией, установленной федеральными законами. В пре-
делах своей компетенции она осуществляет руководство дея-
тельностью избирательных комиссий по выборам в федераль-
ные органы государственной власти. Центральная избиратель-
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ная комиссия Российской Федерации является юридическим ли-
цом, действует на постоянной основе и формируется на пять лет. 

Центральная избирательная комиссия состоит из пятнадцати 
членов: пять членов назначаются Государственной Думой Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, пять членов – 
Советом Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации, пять – Президентом Российской Федерации. Назначение 
членов комиссии палатами Федерального Собрания регулиру-
ется Регламентами Государственной Думы и Совета Федера-
ции. Законодатель предъявляет к кандидатам в члены Цен-
тральной избирательной комиссии требование иметь высшее 
профессиональное образование. Из своего состава тайным го-
лосованием члены избирательной комиссии избирают предсе-
дателя избирательной комиссии, его заместителя, секретаря. 
Центризбирком рассматривает жалобы на решения и действия 
(бездействие) избирательных комиссий субъектов Российской 
Федерации и их должностных лиц, нарушающие избирательные 
права граждан при проведении выборов в органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, выборов в органы 
местного самоуправления. 

Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, 
как и Центральная избирательная комиссия, действуют на по-
стоянной основе и являются государственными органами субъ-
ектов Российской Федерации, организующими подготовку и 
проведение выборов, референдумов в Российской Федерации в 
соответствии с компетенцией, установленной федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации. Избира-
тельные комиссии субъектов Российской Федерации действуют 
на постоянной основе и являются юридическими лицами. 

Срок полномочий избирательных комиссий субъектов Рос-
сийской Федерации составляет пять лет. Число членов избира-
тельной комиссии субъекта Российской Федерации с правом 
решающего голоса устанавливается конституцией (уставом), 
законом субъекта Российской Федерации и не может быть ме-
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нее 10 и более 14. Формирование избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации осуществляется законодатель-
ным (представительным) органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации и высшим должностным ли-
цом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) на основе предложений политических пар-
тий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распреде-
лению депутатских мандатов в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации, законодательном 
(представительном) органе государственной власти соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации. Формирование 
указанных избирательных комиссий осуществляется также на 
основе предложений политических партий, выдвинувших феде-
ральные списки кандидатов, которым переданы депутатские 
мандаты в соответствии со ст. 82.1 Федерального закона от 
18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», поли-
тических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым 
переданы депутатские мандаты в соответствии с законом субъ-
екта Российской Федерации, предусмотренного п. 17 ст. 35 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», согласно которым в случае, если установленный 
законом субъекта Российской Федерации необходимый для до-
пуска к распределению депутатских мандатов в законодатель-
ном (представительном) органе государственной власти субъ-
екта Российской Федерации минимальный процент голосов из-
бирателей превышает 5% от числа голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании, этим законом должна преду-
сматриваться передача депутатских мандатов спискам кандида-
тов, получившим менее установленного минимального процен-
та, но не менее 5% от числа голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании, и не допущенным к распределению де-
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путатских мандатов, предложений других политических партий 
и иных общественных объединений, а также предложений 
представительных органов муниципальных образований, изби-
рательной комиссии субъекта Российской Федерации преды-
дущего состава, Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации. 

Избирательная комиссия, организующая в соответствии с за-
коном субъекта Российской Федерации, уставом муниципаль-
ного образования подготовку и проведение выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума, является из-
бирательной комиссией муниципального образования. Она 
представляет собой муниципальный орган и не входит в струк-
туру органов местного самоуправления. 

Уставом муниципального образования, нормативным право-
вым актом органа местного самоуправления избирательной ко-
миссии муниципального образования может быть придан ста-
тус юридического лица. Полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования по решению соответствующей 
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, при-
нятому на основании обращения представительного органа это-
го муниципального образования, могут возлагаться на террито-
риальную комиссию. Порядок возложения полномочий избира-
тельной комиссии муниципального образования на территори-
альную комиссию в случае отсутствия представительного орга-
на муниципального образования может быть установлен зако-
ном субъекта Российской Федерации. Если на территории му-
ниципального образования образуется несколько территори-
альных комиссий, полномочия избирательной комиссии муни-
ципального образования могут быть возложены на одну из них. 

Срок полномочий избирательной комиссии муниципального 
образования составляет пять лет. Избирательная комиссия му-
ниципального образования формируется в количестве шести – 
двенадцати членов с правом решающего голоса. Ее формирова-
ние осуществляется представительным органом муниципально-
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го образования. Формирование избирательной комиссии осу-
ществляется также на основе предложений политических пар-
тий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым 
переданы депутатские мандаты в соответствии со ст. 82.1 Фе-
дерального закона от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации», политических партий, выдвинувших списки 
кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответ-
ствии с положениями закона субъекта Российской Федерации, 
предусмотренными п. 17 ст. 35 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», предложений дру-
гих политических партий и иных общественных объединений. 

Положение территориальных комиссий в системе государ-
ственных органов в субъектах Российской Федерации опреде-
ляется законами субъекта Российской Федерации. Они дей-
ствуют на постоянной основе и срок их полномочий составляет 
пять лет. Законом субъекта Российской Федерации территори-
альной комиссии может быть придан статус юридического ли-
ца. Полномочия территориальной комиссии по решению соот-
ветствующей избирательной комиссии субъекта Российской 
Федерации, принятому по согласованию с представительным 
органом муниципального образования, могут возлагаться на 
соответствующую избирательную комиссию муниципального 
образования. Территориальные комиссии формируются в коли-
честве пяти–четырнадцати членов с правом решающего голоса. 

Формирование территориальной комиссии осуществляется 
избирательной комиссией субъекта Российской Федерации на 
основе предложений политических партий, выдвинувших спис-
ки кандидатов, допущенные к распределению депутатских ман-
датов в представительных органах власти. Формирование изби-
рательной комиссии осуществляется также на основе предло-
жений политических партий, выдвинувших федеральные спис-
ки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соот-
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ветствии со ст. 82.1 Федерального закона от 18 мая 2005 г. 
№ 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации», политических пар-
тий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депу-
татские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации, предусмотренным п. 17 ст. 35 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», предло-
жений других политических партий и иных общественных объ-
единений. 

Участковые избирательные комиссии формируются для 
обеспечения процесса голосования избирателей и подсчета го-
лосов избирателей по общему правилу на пять лет. В исключи-
тельных случаях участковая комиссия может быть сформирова-
на не позднее чем за три дня до дня голосования. В этом случае 
срок полномочий участковой избирательной комиссии устанав-
ливается сформировавшими ее комиссией либо должностным 
лицом, но не может истекать ранее чем через десять дней со дня 
официального опубликования результатов выборов, если в вы-
шестоящую комиссию не поступили жалобы (заявления) на 
действия (бездействие) данной избирательной комиссии, в ре-
зультате которых были нарушены порядок голосования и (или) 
порядок подсчета голосов либо если по данным фактам не ве-
дется судебное разбирательство. В случае обжалования итогов 
голосования на соответствующем избирательном участке пол-
номочия такой участковой комиссии прекращаются со дня при-
нятия вышестоящей комиссией решения либо со дня вступле-
ния в законную силу судебного решения по жалобе (заявле-
нию). Полномочия участковой комиссии прекращаются до-
срочно решением территориальной комиссии в случае ликвида-
ции избирательного участка в связи с уточнением перечня из-
бирательных участков. 

Формирование участковой комиссии осуществляется выше-
стоящей комиссией на основе предложений политических пар-
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тий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распреде-
лению депутатских мандатов в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации, законодательном 
(представительном) органе государственной власти соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации, иных обществен-
ных объединений, а также предложений избирательных объ-
единений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в представительном ор-
гане муниципального образования, представительных органов 
муниципальных образований, предложений собраний избирате-
лей по месту жительства, работы, службы, учебы. Формирова-
ние названной избирательной комиссии осуществляется также 
на основе предложений политических партий, выдвинувших 
федеральные списки кандидатов, которым переданы депутат-
ские мандаты в соответствии со ст. 82.1 Федерального закона от 
18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», поли-
тических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым 
переданы депутатские мандаты в соответствии с законом субъ-
екта Российской Федерации, предусмотренным п. 17 ст. 35 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», предложений других политических партий и иных 
общественных объединений. 

Число членов участковой комиссии с правом решающего го-
лоса определяется формирующими ее территориальной комис-
сией либо должностным лицом в зависимости от числа избира-
телей, зарегистрированных на территории соответствующего 
избирательного участка, в следующих пределах: а) до 1001 из-
бирателя – 3–9 членов участковой комиссии; б) от 1001 до 
2001 избирателя – 7–12 членов участковой комиссии; в) более 
2000 избирателей – 7–16 членов участковой комиссии. Канди-
датуры, предложенные в состав участковой комиссии, но не 
назначенные членами комиссии, зачисляются в резерв составов 
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участковых комиссий, который формируется избирательной 
комиссией субъекта Российской Федерации. В случае совмеще-
ния дней голосования на выборах и референдумах разных 
уровней максимальное число членов участковой комиссии с 
правом решающего голоса может быть увеличено, но не более 
чем на четыре из резерва составов участковых комиссий. 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» предусматривается возможность возложения 
полномочий одной избирательной комиссии на другую. Так, в 
соответствии с п. 4 ст. 24 Закона полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования по решению соответ-
ствующей избирательной комиссии субъекта Российской Феде-
рации, принятому на основании обращения представительного 
органа этого муниципального образования, могут возлагаться 
на территориальную комиссию. Аналогичная процедура в от-
ношении передачи полномочий территориальной избиратель-
ной комиссии избирательной комиссии муниципального обра-
зования предусмотрена п. 4 ст. 26 Закона. Полномочия террито-
риальной комиссии по решению соответствующей избиратель-
ной комиссии субъекта Российской Федерации, принятому по 
согласованию с представительным органом муниципального 
образования, могут возлагаться на соответствующую избира-
тельную комиссию муниципального образования. 

При формировании избирательной комиссии субъекта Рос-
сийской Федерации и нижестоящих избирательных комиссий 
законодательные, исполнительные органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, избирательные комиссии 
обязаны назначить не менее одной второй от назначаемого ими 
числа членов избирательной комиссии на основе поступивших 
предложений: а) политических партий, выдвинувших федераль-
ные списки кандидатов, допущенные к распределению депутат-
ских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации; б) политических партий, выдвинувших 
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списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в законодательном (представительном) органе государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации. 

В избирательную комиссию может быть назначено не более 
одного представителя от каждой политической партии, от каждо-
го избирательного объединения, иного общественного объеди-
нения. Политическая партия, избирательное объединение, иное 
общественное объединение не вправе предлагать одновременно 
несколько кандидатур для назначения в состав одной комиссии. 

Государственные и муниципальные служащие не могут со-
ставлять более одной второй от общего числа членов избира-
тельной комиссии субъекта Российской Федерации, избира-
тельной комиссии муниципального образования, окружной из-
бирательной комиссии, территориальной, участковой комиссии. 
Указанное положение может не применяться при формирова-
нии участковых комиссий на избирательных участках, образо-
ванных на территориях воинских частей, расположенных в 
обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях, а 
также за пределами территории России. 

Членов избирательных комиссий можно разделить на две 
группы: члены избирательных комиссий с правом решающего 
голоса и члены избирательных комиссий с правом совещатель-
ного голоса. Членами избирательных комиссий с правом реша-
ющего голоса не могут быть депутаты законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, выборные должностные лица органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, 
судьи, кандидаты, зарегистрированные кандидаты, их доверен-
ные лица, уполномоченные представители и доверенные лица 
групп избирателей избирательных объединений, выдвинувших 
кандидатов, а также инициативных групп, супруги и близкие 
родственники кандидатов, зарегистрированных кандидатов или 
лица, находящиеся в непосредственном подчинении у кандида-
тов, зарегистрированных кандидатов. Близкими родственника-
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ми кандидата являются дети, родители, усыновители, родные 
братья и сестры, внуки, дедушка, бабушка. 

Член избирательной комиссии с правом решающего голоса 
не может быть одновременно членом вышестоящей или ниже-
стоящей соответственно уровню выборов избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса. Он освобождается от обя-
занностей члена избирательной комиссии до истечения срока 
полномочий по решению органа, его назначившего, в случае 
подачи членом избирательной комиссии заявления в письмен-
ной форме о сложении своих полномочий; утраты членом изби-
рательной комиссии российского гражданства; вступления в 
законную силу обвинительного приговора суда в отношении 
члена избирательной комиссии; признания члена избиратель-
ной комиссии решением суда, вступившим в законную силу, 
недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсут-
ствующим или умершим; смерти члена избирательной комис-
сии; признания члена избирательной комиссии на основании 
заявления соответствующей избирательной комиссии решением 
суда, вступившим в законную силу, систематически не выпол-
няющим свои обязанности. 

Избирательное законодательство установило гарантии дея-
тельности члена избирательной комиссии с правом решающего 
голоса. На период проведения выборов их нельзя привлекать без 
согласия соответствующего прокурора к уголовной ответственно-
сти или подвергать мерам административного взыскания, налага-
емым в судебном порядке, увольнять с работы либо без его согла-
сия переводить на другую работу по инициативе работодателя. 

Правом назначить члена избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса обладают кандидат – после его реги-
страции, избирательные объединения после регистрации вы-
двинутого ими списка кандидатов. Член избирательной комис-
сии с правом решающего и совещательного голоса имеют право 
выступать на заседаниях комиссии, вносить свои предложения 
по вопросам, входящим в компетенцию соответствующей ко-
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миссии, знакомиться с любыми материалами, документами, 
обжаловать действия (бездействия) избирательной комиссии. 
Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса 
не может выдавать избирательные бюллетени, участвовать в 
сортировке избирательных бюллетеней и подсчете голосов, со-
ставлять протокол об итогах голосования, участвовать в голо-
совании на заседаниях комиссии и подписывать решение изби-
рательной комиссии. 

 
11.6. Финансирование выборов 

 
Финансирование выборов является правовым институтом, 

представляющим собой совокупность норм избирательного 
права, регулирующих общественные отношения в сфере финан-
сового обеспечения выборов. В структуре института финанси-
рования выборов можно выделить два структурных элемента: 
финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов и 
финансирование избирательных кампаний кандидатов (избира-
тельных объединений). 

Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в 
соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» включает расходы, связанные с 
подготовкой и проведением выборов соответствующего уровня, 
эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением 
организаторов выборов и избирателей, и производится избира-
тельными комиссиями за счет средств, выделенных на эти цели 
из соответствующего бюджета. Финансирование данных расхо-
дов осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной 
росписью о распределении расходов соответствующего бюдже-
та, но не позднее чем в десятидневный срок со дня официального 
опубликования решения о назначении выборов. 

К главным распорядителям средств, предусмотренных в со-
ответствующих бюджетах на проведение выборов, относятся 
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Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, 
избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, из-
бирательная комиссия муниципального образования. Избира-
тельные комиссии являются органами государства, и их работа 
финансируется из государственного бюджета: Центральной из-
бирательной комиссии – федерального бюджета, избирательные 
комиссии субъектов Российской Федерации – из федерального 
бюджета и бюджетов субъектов, территориальные избиратель-
ные комиссии – из местного бюджета. Председатели комиссий 
распоряжаются денежными средствами, выделенными на под-
готовку и проведение выборов, и несут ответственность за со-
ответствие финансовых документов решениям комиссий по 
финансовым вопросам и за представление отчетов о расходова-
нии указанных средств в порядке и сроки, которые установлены 
законом. 

Денежные средства, выделяемые избирательным комиссиям 
из соответствующего бюджета, перечисляются на счета, откры-
ваемые комиссиям в учреждениях Центрального банка России, 
а в случае их отсутствия – в филиалах Сберегательного банка 
Российской Федерации. Плата за услуги банка по открытию 
счетов избирательных комиссий и проведению операций по 
счетам не взимается. За пользование денежными средствами, 
находящимися на указанных счетах, проценты банком не упла-
чиваются. 

Выделяются несколько направлений в деятельности избира-
тельных комиссий, финансирующихся за счет государственного 
бюджета: 

– расходы на подготовку и проведение выборов (централь-
ных, региональных, местных). В эти расходы входят денежное 
содержание и иные выплаты членам избирательных комиссий и 
работникам их аппарата; 

– расходы, связанные с осуществлением федеральных целе-
вых программ, обеспечивающих выборы. К ним относятся Го-
сударственная автоматизированная система Российской Феде-
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рации «Выборы» и федеральная целевая программа повыше-
ния правовой культуры избирателей и организаторов выборов 
в России. 

Избирательные комиссии, получающие денежные средства из 
бюджетов различных уровней, ведут раздельные бухгалтерский, 
кассовый учет и отчетность по средствам, полученным из этих 
бюджетов. Контроль за процессом расходования бюджетных 
средств, выделенных избирательным комиссиям на проведение 
соответствующих выборов, обеспечивает чистоту избирательно-
го процесса. Отчеты Центральной избирательной комиссии о 
расходовании бюджетных средств на выборы, референдум пред-
ставляются соответственно в палаты Федерального Собрания 
Российской Федерации, законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, представительные органы муниципальных образований. 

Кандидаты, избирательные объединения обязаны создавать 
собственные избирательные фонды для финансирования своей 
избирательной кампании после письменного уведомления со-
ответствующей избирательной комиссии об их выдвижении 
(самовыдвижении) до представления документов для реги-
страции. При проведении выборов в органы местного само-
управления создание кандидатом избирательного фонда не-
обязательно при условии, что число избирателей в избира-
тельном округе не превышает пяти тысяч и финансирование 
кандидатом своей избирательной кампании не производится. 
В этом случае кандидат уведомляет соответствующую избира-
тельную комиссию об указанных обстоятельствах. Избира-
тельные объединения, выдвинувшие списки кандидатов, для 
финансирования своей избирательной кампании обязаны со-
здавать избирательные фонды после регистрации их уполно-
моченных представителей по финансовым вопросам соответ-
ствующими избирательными комиссиями. 

Под избирательным фондом понимаются денежные сред-
ства, находящиеся на специальном счету зарегистрированного 
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кандидата, избирательного объединения и использующиеся 
только на расходы, связанные с избирательной кампанией. На 
уровне субъекта Российской Федерации предусматривается со-
здание избирательных фондов кандидатов в законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации и избирательный фонд избирательного 
объединения по выборам законодательного (представительно-
го) органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации. На уровне местного самоуправления возможно суще-
ствование следующих избирательных фондов: избирательный 
фонд кандидата на должность главы муниципального образова-
ния, избирательный фонд кандидата в депутаты представитель-
ного органа местного самоуправления, избирательный фонд 
избирательного объединения по выборам представительного 
органа местного самоуправления. 

Избирательный фонд создается, функционирует и ликвиди-
руется в установленном законом порядке. Он имеет временный 
характер и строго целевое назначение, аккумулирует средства, 
затрачиваемые на избирательную кампанию. Фонд считается 
созданным с момента открытия специального избирательного 
счета в Сберегательном банке Российской Федерации. Основа-
нием открытия счета является письменное уведомление канди-
датом, избирательным объединением соответствующей избира-
тельной комиссии о выдвижении и получение разрешения на 
открытие счета в банке. Понятия «избирательный фонд» и «из-
бирательный счет» не являются тождественными. Денежные 
средства, поступившие на избирательный счет кандидата с 
нарушением закона, но не возвращенные жертвователям, а ис-
пользуемые кандидатом в целях проведения избирательной 
кампании, могут квалифицироваться как денежные средства, 
используемые кандидатом помимо избирательного фонда. 

Ответственность за поступление и расходование средств 
фонда лежит на кандидате, его полномочном представителе, 
при выборах, проводимых по пропорциональной избирательной 



320 

системе, – на избирательном объединении1. Избирательный 
фонд считается ликвидированным в момент закрытия счета. К 
основаниям ликвидации избирательного фонда относятся отказ 
избирательной комиссии в регистрации кандидата (списка кан-
дидатов); отказ кандидата, избирательного объединения от ре-
гистрации или пропуск ее сроков; отмена регистрации кандида-
та, списка кандидатов за избирательные правонарушения. 

Избирательные фонды могут финансироваться из бюджет-
ных средств, выделенных кандидату, избирательному объеди-
нению соответствующей избирательной комиссией, в случае, 
если это предусмотрено законом; собственных средств канди-
дата, избирательного объединения; средств, выделенных кан-
дидату выдвинувшим его избирательным объединением; доб-
ровольных пожертвований граждан и юридических лиц. Зако-
нодательство закрепляет принципы и размеры участия госу-
дарства в формировании избирательных фондов. Бюджетные 
средства распределяются между кандидатами на равных ос-
нованиях. В отношении других источников финансирования 
избирательных фондов закрепляется предельная сумма по-
ступления средств от одного субъекта. Так, избирательный 
фонд избирательного объединения может создаваться за счет 
добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в 
размере, не превышающем в совокупности для каждого граж-
данина, юридического лица соответственно 0,07 и 3,5 процен-
та от установленной в соответствии с законом предельной 
суммы всех расходов из средств избирательного фонда поли-
тической партии. 

Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 
кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений: иностранным государствам и иностранным орга-
                                                             
1 Кандидаты вправе, избирательные объединения обязаны назначать 
уполномоченных представителей по финансовым вопросам. Регистрация 
уполномоченных представителей по финансовым вопросам осуществля-
ется соответствующими избирательными комиссиями. 
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низациям; иностранным гражданам, за исключением случая, 
предусмотренного законодательством; лицам без гражданства; 
гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 
18 лет на день голосования (при проведении референдума – на 
день внесения пожертвования); российским юридическим ли-
цам с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного 
участия в их уставном (складочном) капитале превышает 
30 процентов на день официального опубликования (публика-
ции) решения о назначении выборов, на день начала кампании 
референдума (для открытых акционерных обществ – на день 
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом 
общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год); 
международным организациям и международным обществен-
ным движениям; органам государственной власти, иным госу-
дарственным органам, органам местного самоуправления; госу-
дарственным и муниципальным учреждениям, государствен-
ным и муниципальным унитарным предприятиям; юридиче-
ским лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля 
(вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и (или) муниципальных образований превышает 30 про-
центов на день официального опубликования (публикации) ре-
шения о назначении выборов, на день начала кампании рефе-
рендума (для открытых акционерных обществ – на день состав-
ления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом об-
щем собрании акционеров за предыдущий финансовый год); 
организациям, учрежденным государственными органами и 
(или) органами местного самоуправления; воинским частям, 
военным учреждениям и организациям, правоохранительным 
органам; благотворительным и религиозным организациям, а 
также учрежденным ими организациям; анонимным жертвова-
телям; юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за 
один год до дня голосования на выборах; некоммерческим ор-
ганизациям, получавшим в течение года, предшествующего 
дню внесения пожертвования в избирательный фонд, денежные 
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средства либо иное имущество от лиц, которым запрещено фи-
нансировать избирательный фонд. 

Нарушения, связанные с образованием избирательного фон-
да и расходованием его средств, использование запрещенных 
источников финансирования могут служить основанием для 
принятия соответствующей избирательной комиссией либо су-
дом решения об отмене регистрации кандидата. Сведения о по-
ступлении и расходовании средств избирательных фондов со-
ответствующая избирательная комиссия до дня голосования 
периодически направляет в средства массовой информации, ко-
торые должны их опубликовать в течение трех дней со дня по-
ступления. 

Федеральное законодательство не определяет форму финан-
совой отчетности кандидатов, избирательных объединений по 
расходам по избирательным фондам. Она устанавливается из-
бирательными комиссиями соответствующего уровня. В п. 9 
ст. 59 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» закреплена обязанность кандидата, изби-
рательного объединения предоставлять финансовый отчет в из-
бирательную комиссию не позднее чем через 30 дней после 
опубликования результатов выборов. Финансовый отчет, как 
правило, состоит из трех частей: собственно отчет в виде за-
полненных форм, приложения (договоры, платежные докумен-
ты, справки и другие документы, подтверждающие получение и 
расходование средств), пояснительная записка к отчету. Копия 
отчета позднее чем через пять дней со дня их получения пере-
дается комиссиями в редакции средств массовой информации 
для опубликования. 

Контроль за расходованием средств из избирательного фон-
да осуществляется в ходе избирательной кампании. Законода-
тель устанавливает обязанность банка – держателя средств 
представлять избирательной комиссии информацию о движе-
нии средств из избирательного фонда. Избирательная комиссия 
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имеет право контролировать порядок формирования и расходо-
вания средств избирательных фондов, в том числе с точки зре-
ния законности и целевого использования. 

Остатки неизрасходованных денежных средств, находящие-
ся в избирательном фонде, должны быть перечислены на счета 
организаций и лицам, осуществившим пожертвования, пропор-
ционально сумме их вложений. По истечении 30 дней со дня 
голосования банк обязан в бесспорном порядке перечислить по 
письменному указанию избирательной комиссии долю средств, 
ей причитающуюся, на ее счет. Другие денежные средства, 
оставшиеся на специальном счете кандидата, избирательного 
объединения, по истечении 60 дней со дня голосования по 
письменному указанию избирательной комиссии банк обязан 
перечислить в доход соответствующего бюджета. Данное по-
ложение предотвращает возможность нецелевого использова-
ния средств после выборов, необоснованного затягивания за-
крытия избирательного счета. 

Для осуществления контроля за целевым расходованием де-
нежных средств, выделенных избирательными комиссиями, а 
также за источниками поступления, правильным учетом и ис-
пользованием денежных средств избирательных фондов при 
Центральной избирательной комиссии и избирательных комис-
сиях субъектов Российской Федерации создаются контрольно-
ревизионные службы. К их деятельности привлекаются специа-
листы из различных государственных и иных органов и учре-
ждений: государственной налоговой инспекции, налоговой по-
лиции, органов внутренних дел, банковской системы и т.д. 
Данные органы и учреждения по запросу соответствующей из-
бирательной комиссии не позднее чем через месяц со дня офи-
циального опубликования решения о назначении выборов обя-
заны направить в её распоряжение специалистов на срок, 
предусмотренный избирательным законодательством. В соот-
ветствии с законом данные специалисты на время работы в кон-
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трольно-ревизионной службе освобождаются от основной рабо-
ты с сохранением должностного оклада. 

Структура, порядок формирования, предметы ведения, зада-
чи и функции контрольно-ревизионных служб при избиратель-
ных комиссиях определяются на основе рекомендации Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации. Об-
щее направление деятельности контрольно-ревизионной служ-
бы можно определить как контроль за порядком финансирова-
ния выборов. Подготовка специалистов контрольно-реви-
зионных служб включает обязательное изучение основ консти-
туционного, избирательного, гражданского, административного 
и финансового права. 

 
11.7. Обжалование нарушений избирательных прав  

граждан и ответственность за нарушение  
законодательства о выборах 

 
Процедура защиты избирательных прав граждан связана с 

возникновением избирательных споров, которые в зависимости 
от объекта спора можно разделить: 1) на споры, связанные с 
нарушениями в ходе подготовительно-организационных дей-
ствий к проведению выборов; 2) споры, связанные с реализаци-
ей пассивного избирательного права кандидатами (в том числе 
и в составе списка кандидатов); 3) споры, связанные с процеду-
рой голосования и подведением итогов выборов; 4) споры, свя-
занные с поствыборными событиями (например, связанные с 
признанием выборов недействительными)1. 

В соответствии с действующим российским избирательным 
законодательством выделяются судебный и административный 
порядки рассмотрения избирательных споров. Административ-

                                                             
1 Князев С.Д., Охотников Р.А. Избирательные споры: юридическая 
природа и порядок рассмотрения. Владивосток : Изд-во ДВГУ, 2005. 
С. 62–63. 
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ный порядок предполагает рассмотрение избирательных споров 
соответствующими избирательными комиссиями. Например, 
действие (бездействие) избирательной комиссии можно обжа-
ловать в вышестоящую избирательную комиссию. 

Судебный порядок предусматривает рассмотрение избира-
тельных споров судами в соответствии с подсудностью, которая 
устанавливается главой 3 ГПК РФ. Так в соответствии с п. 1 
ст. 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» решения и действия (бездействие) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и должностных лиц, а также реше-
ния и действия (бездействие) комиссий и их должностных лиц, 
нарушающие избирательные права граждан, могут быть обжа-
лованы в суд. 

Смешанный порядок (предусматривает участие избиратель-
ных комиссий и судей) используется при разрешении избира-
тельных споров, которые предполагают применение мер адми-
нистративной ответственности1. В процессе рассмотрения спо-
ров принимают участие члены избирательных комиссий, право-
охранительные органы, которые составляют протоколы об ад-
министративных правонарушениях. После этого протоколы 
направляются в суд. Общественное значение рассмотрения дел, 
связанных с проведением выборов, подтверждается предусмот-
ренной Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях возможностью проведения по ним админи-
стративного расследования. Этим самым законодатель прирав-
нивает общественную опасность правонарушений в сфере из-
бирательного права к правонарушениям в области антимоно-
польного, патентного законодательства, законодательства о 
естественных монополиях, законодательства о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

                                                             
1 Головин А.Г. Избирательное право России. М. : Норма, 2007. С. 329. 
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путем, и финансированию терроризма и других, в ходе рас-
смотрения которых также может проводиться административ-
ное расследование. 

В соответствии со статьёй 29.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях дела об административ-
ном правонарушении избирательного законодательства по общему 
правилу рассматриваются по месту их совершения. Исключения 
составляют дела, по которым было проведено административное 
расследование. Они рассматриваются судом по месту нахождения 
органа, проводившего административное расследование. 

Большинство дел, связанных с разрешением избирательных 
споров, рассматриваются мировым судьёй. Исключения состав-
ляют дела, по которым было проведено административное рас-
следование. В соответствии с пунктом 3 статьи 23.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
эти дела рассматриваются судьями районных судов. 

Юридическая ответственность, возлагаемая на участника изби-
рательной кампании в случае его виновности, является публично-
правовым средством обеспечения правопорядка при реализации 
гражданами избирательных прав, организации и проведении вы-
боров. Юридическая ответственность служит правовой гарантией 
проведения подлинно свободных демократических выборов. 
В зависимости от отраслевой принадлежности нормативно-
правовой основы различаются три вида ответственности. Во-
первых, это ответственность по избирательному законодательству, 
которая является разновидностью конституционной ответственно-
сти. Данный вид ответственности в отличие от других допускает 
ответственность как физических лиц (граждан), так и коллектив-
ных субъектов избирательного права (другие виды ответственно-
сти носят персональный характер). Во-вторых, административная 
ответственность. В-третьих, уголовная ответственность. 

Конституционно-правовая ответственность за нарушения за-
конодательства о выборах заключается в применении к нару-
шителям избирательного законодательства конституционно-
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правовых санкций. В зависимости от субъектного состава, ин-
дивидуальных особенностей оснований и правового содержа-
ния санкций выделяются следующие разновидности конститу-
ционно-правовой ответственности: конституционно-правовая 
ответственность избирательных комиссий; конституционно-
правовая ответственность кандидатов, избирательных объеди-
нений и иных участников избирательного процесса. 
Конституционно-правовая ответственность избиратель-

ных комиссий и членов избирательных комиссий. К избиратель-
ной комиссии может быть применена такая мера конституци-
онно-правовой ответственности, как её расформирование. Дан-
ный вид правовой ответственности регулируется ст. 31 Закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации». Она 
наступает при совершении членами избирательных комиссий 
закрепленных в законе избирательных правонарушений. В со-
ответствии со ст. 31 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» избирательная комиссия мо-
жет быть расформирована судом в следующих случаях: 

а) нарушение комиссией избирательных прав граждан, по-
влекшее за собой признание Центральной избирательной ко-
миссией Российской Федерации, избирательной комиссией 
субъекта недействительными итогов голосования на соответ-
ствующей территории либо результатов выборов; 

б) неисполнение избирательной комиссией решения суда или 
вышестоящей избирательной комиссии, решений Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации, избиратель-
ной комиссии субъекта Российской Федерации, избирательной 
комиссии муниципального района, принятых по результатам 
рассмотрения жалоб; 

в) невыполнение избирательной комиссией обязанности по 
назначению выборов, повлекшее за собой назначение выборов 
временной избирательной комиссией. 
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Дела о расформировании избирательных комиссий рассмат-
риваются судами в соответствии с правилами подсудности, 
установленными п. 2 ст. 75 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации». 

Заявление о расформировании комиссии принимается к рас-
смотрению немедленно, и решение по нему выносится не позд-
нее чем через 14 дней, а в период избирательной кампании не 
позднее чем через три дня со дня подачи заявления. Дело о рас-
формировании комиссии рассматривается судом коллегиально. 

Ответственность кандидатов по избирательному праву за-
креплена в п. 19 ст. 38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». Санкцией по данному виду 
ответственности может являться отмена решения избиратель-
ной комиссии о регистрации кандидата. Если нарушения были 
допущены кандидатами, включенными в списки избирательных 
объединений, соответствующая избирательная комиссия может 
отменить регистрацию списка. 

Регистрация кандидата аннулируется избирательной комис-
сией, зарегистрировавшей кандидата, в случае утраты им пас-
сивного избирательного права. Регистрация списка кандидатов 
аннулируется, если число кандидатов, исключенных из списка 
кандидатов по их заявлениям о снятии своих кандидатур, по 
решению избирательного объединения об исключении канди-
датов из списка кандидатов (за исключением выбытия по вы-
нуждающим к тому обстоятельствам)1, превышает 25 процен-

                                                             
1 Под обстоятельствами, вынуждающими зарегистрированного кандидата 
снять свою кандидатуру, а избирательное объединение отозвать выдви-
нутого им зарегистрированного кандидата, понимаются ограничение за-
регистрированного кандидата судом в дееспособности, тяжелая болезнь, 
стойкое расстройство здоровья зарегистрированного кандидата, его близ-
ких родственников. К указанным обстоятельствам законом может быть 
отнесено избрание (назначение) зарегистрированного кандидата на госу-
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тов от числа кандидатов в заверенном списке кандидатов на 
выборах в федеральные органы государственной власти или 
50 процентов от числа кандидатов в заверенном списке канди-
датов на выборах в органы государственной власти субъектов 
РФ, органы местного самоуправления. 

Регистрация кандидата (списка кандидатов) может быть от-
менена судом по заявлению избирательной комиссии, зареги-
стрировавшей кандидата (список кандидатов) по следующим 
основаниям: 

а) вновь открывшиеся обстоятельства, являющиеся основа-
нием для отказа в регистрации; 

б) использование кандидатом, избирательным объединением 
в целях достижения определенного результата на выборах де-
нежных средств помимо средств собственного избирательного 
фонда, если их сумма превысила 5 процентов от предельного 
размера расходования средств избирательного фонда, установ-
ленного законом, или превышение предельного размера расхо-
дования средств избирательного фонда, установленного зако-
ном, более чем на 5 процентов; 

в) неоднократное использование кандидатами, руководите-
лями избирательных объединений преимуществ должностного 
или служебного положения; 

                                                                                                                                      
дарственную или муниципальную должность (соответственно уровню 
выборов), предусмотренную Конституцией Российской Федерации, кон-
ституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации, уставом 
муниципального образования. Под обстоятельствами, вынуждающими 
избирательное объединение отозвать список кандидатов, понимается вы-
бытие по вынуждающим к тому обстоятельствам (в том числе в связи со 
смертью) кандидатов, занимавших первые три места в списке кандида-
тов, или более чем 25 процентов кандидатов из списка кандидатов на 
выборах в федеральные органы государственной власти, или более чем 
50 процентов кандидатов из списка кандидатов на выборах в органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации РФ, органы 
местного самоуправления. 
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г) установление фактов подкупа избирателей кандидатами, из-
бирательными объединениями, их доверенными лицами и упол-
номоченными представителями, иными лицами и организациями, 
действующими по поручению кандидатов, избирательных объ-
единений, их доверенных лиц и уполномоченных представителей; 

д) несоблюдение кандидатом, избирательным объединением 
ограничений по злоупотреблению свободой массовой инфор-
мации; 

е) установление факта сокрытия кандидатом сведений о сво-
ей судимости или наличии гражданства иностранного государ-
ства (установление факта в отношении кандидата из списка 
кандидатов может служить только основанием для исключения 
данного кандидата из списка кандидатов). 
Административная ответственность – один из самых 

распространенных и часто применяемых видов юридической 
ответственности. В настоящее время основным источником, 
регламентирующим этот вид правовой ответственности, яв-
ляется Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Значимость защиты избирательных прав 
подтверждается тем, что в Кодексе составы проступков, свя-
занных с нарушением избирательного законодательства, со-
держатся в 25 статьях, с которых начинается Особенная часть 
и первая из её глав «Административные правонарушения, по-
сягающие на права граждан». Значительное внимание уделя-
ется административной ответственности как гражданина, так 
и должностных и юридических лиц. 

Основанием административной ответственности служит со-
вершение административного правонарушения. В соответствии 
со ст. 2.1. Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях под административным правонарушени-
ем понимается противоправное, виновное действие (бездей-
ствие) физического или юридического лица, за которое законо-
дательством об административных правонарушениях установ-
лена административная ответственность. 
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Конкретные составы административных правонарушений, 
посягающих на избирательные права граждан, закреплены в 
главе 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях: нарушение права гражданина на ознакомле-
ние со списком избирателей, участников референдума (ст. 5.1), 
неисполнение решения избирательной комиссии, комиссии ре-
ферендума. Непредставление сведений и материалов по запросу 
избирательной комиссии, комиссии референдума (ст. 5.3), 
нарушение порядка представления сведений об избирателях, 
участниках референдума (ст. 5.4), нарушение порядка участия 
средств массовой информации в информационном обеспечении 
выборов, референдумов (ст. 5.5), нарушение прав члена избира-
тельной комиссии, комиссии референдума, наблюдателя, ино-
странного (международного) наблюдателя, доверенного лица 
или уполномоченного представителя кандидата, избирательно-
го объединения, члена или уполномоченного представителя 
инициативной группы по проведению референдума, иной груп-
пы участников референдума либо представителя средства мас-
совой информации (ст. 5.6), отказ в предоставлении отпуска для 
участия в выборах, референдуме (ст. 5.7), нарушение преду-
смотренных законодательством о выборах и референдумах по-
рядка и условий проведения предвыборной агитации, агитации 
по вопросам референдума на каналах организаций, осуществ-
ляющих теле- и (или) радиовещание, и в периодических печат-
ных изданиях (ст. 5.8), нарушение в ходе избирательной кампа-
нии условий рекламы предпринимательской и иной деятельно-
сти (ст. 5.9), проведение предвыборной агитации, агитации по 
вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, 
где ее проведение запрещено законодательством о выборах и 
референдумах (ст. 5.10), проведение предвыборной агитации, 
агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в 
ее проведении запрещено федеральным законом (ст. 5.11), изго-
товление, распространение или размещение агитационных ма-
териалов с нарушением требований законодательства о выборах 
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и референдумах (ст. 5.12), непредоставление возможности об-
народовать опровержение или иное разъяснение в защиту че-
сти, достоинства или деловой репутации (ст. 5.13), умышленное 
уничтожение или повреждение печатных материалов, относя-
щихся к выборам, референдуму (ст. 5.14), нарушение установ-
ленных законодательством о выборах и референдумах порядка 
и сроков уведомления избирательной комиссии о факте предо-
ставления помещений и права на предоставление помещений 
для встреч с избирателями, участниками референдума (ст. 5.15), 
подкуп избирателей, участников референдума либо осуществ-
ление в период избирательной кампании, кампании референду-
ма благотворительной деятельности с нарушением законода-
тельства о выборах и референдумах (ст. 5.16), непредоставле-
ние или неопубликование отчета, сведений о поступлении и 
расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение 
выборов, референдума (ст. 5.17), незаконное использование де-
нежных средств при финансировании избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения, деятельности инициа-
тивной группы по проведению референдума, иной группы 
участников референдума (ст. 5.18), использование незаконной 
материальной поддержки при финансировании избирательной 
кампании, кампании референдума (ст. 5.19), незаконное финан-
сирование избирательной кампании, кампании референдума, 
оказание запрещенной законом материальной поддержки, свя-
занные с проведением выборов, референдума выполнение ра-
бот, оказание услуг, реализация товаров бесплатно или по не-
обоснованно заниженным (завышенным) расценкам (ст. 5.20), 
несвоевременное перечисление средств избирательным комис-
сиям, комиссиям референдума, кандидатам, избирательным 
объединениям, инициативным группам по проведению рефе-
рендума, иным группам участников референдума (ст. 5.21), не-
законные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюл-
летеня для голосования на референдуме (ст. 5.22), сокрытие 
остатков тиражей избирательных бюллетеней, бюллетеней для 
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голосования на референдуме (ст. 5.23), нарушение установлен-
ного законом порядка подсчета голосов, определения результа-
тов выборов, референдума, порядка составления протокола об 
итогах голосования с отметкой «Повторный» или «Повторный 
подсчет голосов» (ст. 5.24), непредоставление сведений об ито-
гах голосования или о результатах выборов (ст. 5.25). За нару-
шение избирательного законодательства в Кодексе Российской 
Федерации об административных правонарушениях предусмат-
риваются санкции имущественного характера – администра-
тивные штрафы. 

В настоящее время уголовная ответственность рассматри-
вается как крайняя мера борьбы с правонарушениями в сфере 
избирательного права, рассчитанная на наиболее вредоносное 
посягательство на общественные отношения, опосредующие 
реализацию избирательных прав. В Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации содержатся четыре статьи, касающиеся пре-
ступлений в сфере избирательных правоотношений: ст. 141 
(воспрепятствование осуществлению избирательных прав или 
работе избирательных комиссий), ст. 141.1 (нарушение порядка 
финансирования избирательной кампании кандидата, избира-
тельного объединения, деятельности инициативной группы по 
проведению референдума, иной группы участников референду-
ма), ст. 142 (фальсификация избирательных документов, доку-
ментов референдума или неправильный подсчет голосов) и 
ст. 142.1 (фальсификация итогов голосования). 

 
Вопросы и задания для самопроверки 

 
1. Ответьте на вопрос: что такое объективное и субъективное 

избирательное право? Раскройте содержание понятий «актив-
ное избирательное право» и «пассивное избирательное право». 

2. Сформулируйте понятие принципов избирательного права 
и раскройте их систему. 
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3. Назовите основные принципы избирательного права и 
дайте их классификацию. 

4. Назовите принципы, обеспечивающие избирателям воз-
можность контроля за соблюдением законности проведения 
выборов. 

5. Сформулируйте понятие «избирательная система», дайте 
классификацию избирательных систем. 

6. Назовите черты мажоритарной, пропорциональной и сме-
шанной избирательных систем. Какая из них предпочтительнее 
для России. 

7. Какие избирательные системы применяются при выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Президента Российской Федерации. Назо-
вите причины их закрепления в российском законодательстве? 

8. Ответьте на вопрос: что представляет собой избиратель-
ный процесс? Назовите стадии избирательного процесса. Поче-
му, по Вашему мнению, понятие избирательного процесса не 
находит закрепления в российском законодательстве? Выделите 
основные и факультативные стадии избирательного процесса. 

9. Ответьте на вопрос: что представляет собой информиро-
вание избирателей? Назовите условия его проведения. 

Что такое финансирование выборов? Назовите виды финан-
сирования выборов. 

10. Охарактеризуйте порядок финансовой отчетности канди-
датов. 

11. Почему образование избирательного фонда является га-
рантией равного статуса кандидатов? 
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